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ГЕНДЕРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  
СОВРЕМЕННЫХ  СТУДЕНТОК 

Боллигер  Л.В.  (г.  Иркутск,  Россия) 
 
 Аннотация. Одной  из  важных  личностных  образований  является  

гендерная   идентичность,   которая   характеризуется   образцами  
поведения,  формами  деятельности,  социальными  ролями,  усвоенными  
в   условиях   взаимодействия   социокультурных   и   биологических  
факторов.   Механизм   формирования   гендерной   идентичности  
рассматривается   в   различных   психологических   направлениях   по-
разному.  В  данной  статье  гендерная  идентичность  рассматривается  
с   позиций   интегративной   психологии   (концепция   В.   Козлова),   и  
представляет   собой   результат   процесса   взаимодействия   таких  
факторов   как   культурная   составляющая,   Персона   и  
Интерперсональный  слой  психики  человека.  За последние  десятилетия  
произошли  социальные  события  в  нашей  стране,  которые  изменили  не  
только  внутреннюю  идеологическую  направленность  в  обществе,  но  и  
сделали  нестабильными  экономику,  политику,  образование  и    вызвали  
коренные   перемены   в   судьбах,      как   людей,   так   и   страны   в   целом.  
Изменились   взгляды,   цели,   ценности,   общественные         установки  
людей.   Культурные   эталоны   поведения,   в   том   числе   и   женского  
поведения,   пришедшие   на   смену   идеалам   ушедшей   советской   эпохи,    
тоже   изменились.   В   данном   исследовании   предпринята   попытка  
выявить   особенности   гендерной   идентичности   современных  
студенток,   которые   родились   и   личностно   формировались   в   эту  
нестабильную  перестроечную  и  постперестроечную  эпоху.   

Ключевые   слова: гендерная   идентичность;;   Персона;;  
Интерперсона;;   интерперсональное   сознание;;   интерперсональное  
бессознательное;;  гендер;;  интегративная  психология.   

 
GENDER PECULIARITIES OF MODERN STUDENTS. 
Bolliger, L.V.. (d. Irkutsk, Russia) 
 
Abstract. One of the most important personal characteristics is the 

gender identity. It is characterized by patterns of behavior, modes of 
activities, social roles, interaction of sociocultural and biological factors. 
The mechanism of the formation of gender identity is seen in various 
psychological areas differently. In this article, gender identity considered 
from the standpoint of Integrative Psychology (concept V. Kozlov), and is 
the result of the interaction of factors such as the cultural components, 
Person and Interpersonal. Over the past decade, there have been events in 
our country that have changed not only the internal ideological orientation 
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in society, but also made unstable economy, politics, education, and caused 
radical changes in the live of the people and the country as a whole. 
Changed attitudes, goals, values, social attitudes of people. Cultural 
standards of behavior, including female behavior, which replaced the ideals 
of the Soviet era, have also changed. This study attempted to identify the 
characteristics of modern gender identity of students who were born and 
personally formed in this unstable perestroika and post-perestroika era. 

Keywords: gender identity, Person, Interpersona, interpersonal 
awareness, interpersonal unconscious; gender; integrative psychology. 

 
Гендер   конструируется   обществом   как   социально   одобряемое  

поведение,   связанное   с   культурно   нормативными   моделями,    
характеризующимися   как   женское      или   мужское.   Эти   модели  
поведения  определяют  положение  и  социальные  роли  представителей  
разных  полов.  Не  смотря  на  то,  что  гендерные  системы  различаются  в  
разных   обществах,   их   асимметричность   видна   в   каждой   культурной  
традиции.       

Усвоение   человеком   образцов   поведения,   форм   деятельности,  
социальных   ролей   и   эмоциональных   характеристик   в   условиях  
взаимодействия   социокультурных   и   биологических   факторов   есть  
процесс   гендерной   идентичности.      Формирование   этой   структуры  
самосознания  происходит  многоступенчато.  Кроме  того,   в  различных  
психологических   школах   типы,   формы   и   механизмы   гендерной  
идентичности  рассматриваются  по-разному.   

Методологической  базой  наших     исследований  явилась  концепция  
идентичности   личности,   описанная   профессором   В.   Козловым   в  
контексте  интегративной  психологии  [1].  Данный  подход  предполагает  
учет   многих   точек   зрения   на   эту   проблему.   Основным   принципом  
интегративной   методологии   постулируется   принцип   многомерности  
истины,   который,   на   наш   взгляд,      как   нельзя   лучше   подходит   для  
изучения  феномена  идентичности.   

Гендерную  идентичность  В.  Козлов  предлагает   рассматривать   как  
совокупность   фрагментов   Эго,   которые,      с   одной   стороны,   являются    
представлением      личности   о   самой   себе,   а,   с   другой   стороны,   это  
социально-психологические   характеристики      собственных  
обязанностей,    формирующиеся  под  воздействием  установок  и  оценок  
социального  окружения.   

Механизм      идентичности,   по   мнению   автора концепции,  
представляет   собой      взаимодействие   таких   факторов   как   культурная  
составляющая,  Персона  и  Интерперсональный  слои  психики  человека  
(рис.1). 

 Персоной   в   этой   схеме   обозначена   внутриличностная   форма  
психической  реальности,  охватывающая  структуры  психики,  имеющие  
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интрапсихический  характер.  На  уровне  структурной  дифференциации  
в  составе  Персоны      содержатся  материальная,  социальная  и  духовная  
подструктуры.  Их  содержание  зависит  от  индивидуального  свободного  
сознания   и   связано   с   представлением   человека   о   себе.   На   уровне  
группы   это   чувство   и   осознание   «Мы».   Каждая   личность   и   каждая  
группа   уникальны   в   системе   описаний,   осмыслений,   интерпретаций  
этих  «Я»/»Мы».  Они  оказывают  систематическое  и  глубокое  влияние  
на  то,  как  перерабатывается  индивидом  информация,  касающаяся  его  
Я. 

 

 
Рис.1.   Схема   взаимодействия   факторов   при   формировании  

гендерной  идентичности. 
 
Интерперсоной   в   структуре   психики   человека   автор   называет  

формы  социального  сознания  и  бессознательного.     Эти  формы    также  
реализуются  в  материальном,  социальном  и  духовном  аспектах.  Кроме 
того,   вычлененные   в      Интерперсоне   два   базовых   слоя:   групповое  
сознание   и   групповое   бессознательное,      автор   идеи   предлагает  
определять   как   интерперсональное   сознание   и   интерперсональное  
бессознательное 

В   модели,   демонстрирующей   механизм   гендерной   идентичности  
(рис.1),  структурный  слой       Персоны  находится  между  двумя  слоями.  
С  одной  стороны,  слой  проявленной  культуры  общества,  а  с  другой  – 
интерперсональный   слой.      Все   три   структуры   являются   продуктами  
социализации,   потому   что  мировоззрение   человека,   его   характер,   его  
свойства   и   качества   формируются   в   пространстве,   в   котором  
существует  человек,  и  трансформируются  в  своем  развитии  благодаря  
индивидуальным  особенностям,  которые  интерпретируют    социальные  
события.   Именно   они      создают   мотивацию,   конструируют   желания,  
определяют    характер. 

Бессознательную   структуру   интерперсональной   составляющей      В.  
Козлов  предлагает  представить  в  виде  двух    слоев.  Первый  слой  связан  
с   выбором   для   подражания   идеального   героя   из   тех,   которых      
предоставляет   культурная   традиция.   Второй   слой   – слой   личных  
контактов,   именно   он   определяет   возможность   реализации   в  
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социальном   пространстве   идентифицированных   качеств   выбранного  
идеального  героя.   

Активация  первого  слоя  архетипического  пространства  происходит  
благодаря   тем   культурным   образцам, которые   в   данный   момент  
существуют   в   социуме   и   являются   «духом   времени».   Так    
современники   получают   эталонные      образцы   мужского   и   женского  
способа  реализации  в  социальном  мире  (Анимы  и  Анимуса).  При  этом  
следует  отметить,  что  даже  в  одной  культуре  каждое  поколение  имеет  
свои   образцы   эталонного   гендерного   поведения,   отличные   от   тех,  
которые   предлагались   поколению   их   отцов   и   матерей.   Эти   различия  
являются   подчас   основой   конфликта   между   поколениями,   между  
«отцами  и  детьми».   

Актуальные   поведенческие   клише   интерпретируются   культурой,  
ретранслируются  ею  через    художественную  литературу,  кинофильмы,  
моду,  особенности  принятой  в  обществе  светской  и  официальной  речи,  
внутреннюю   и   внешнюю   политику   государства   и   т.п.   Эти   образцы  
коррелируют   определенный   сценарий   мужского   или   женского  
поведения.   

Например,  в  60-70  годы  прошлого  столетия  культурным  образцами  
для   формирования   гендерной   идентичности   советской   женщины  
служил   образ   женщины   - самоотверженной   труженицы,   активно  
участвующей   в   общественной   жизни   страны   или   предприятия,   на  
котором   она   работает,   и   одновременно   являющейся   отличной  
матерью,   воспитывающей      своих   детей   в   духе   коммунистической  
морали.   Ее   основными   характеристиками   были   самостоятельность,    
самодостаточность,   готовность   к   жертвенности   во   имя   блага   страны, 
она   – женщина   достижений,   добивающаяся   всего   сама   за   счет  
социальной  активности   (героини  фильмов  «Москва  слезам  не  верит»,  
«Дело   судьи   Ивановой»,   «Служебный   роман»   и   т.п.).   В   такой  
жизненный   сценарий   не   вписывались   гармоничные   супружеские  
отношения.  Каким  должен  быть  муж  героической  женщины?  Поэтому,  
образно   говоря,   женщина   того   времени   была   «замужем»   за  
государством,  за  производством,  служила  именно  им. 

Испытуемые,   особенности   гендерной   идентичности   которых  
интересовали  нас    в  данном  исследовании,  родились  в  начале-середине  
девяностых   годов   прошлого   столетия.   Период   их   личностного  
формирования   пришелся   на   нестабильную,   перестроечную   эпоху   в  
истории   нашего   государства,   которое   часто   называют   «смутным  
временем».  Перестройка,  начавшаяся  в  нашей  стране  параллельно  с  их  
рождением,   спровоцировала   масштабные   социальные   события,  
которые   изменили   не   только   внутреннюю   идеологическую  
направленность  в  обществе,  но  и  сделали  нестабильными  экономику,  
политику,  образование.  Все  это  вызвало  коренные  перемены  в  судьбах,    
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как  людей,  так  и  страны  в  целом.  Изменились  взгляды,  идеалы,  цели,  
ценности,  общественные      установки  людей. 

Культурные   эталоны   женского   поведения,   пришедшие   на   смену  
идеалам   ушедшей   советской   эпохи,      тоже   изменились.   На   авансцену    
выдвинулись  образцы,  которые  стали  тиражироваться  в  кинофильмах,  
популярных  телевизионных  передачах,   современных  книгах.  Один  из  
женских   поведенческих   архетипов   представлял      красивую,   дерзкую,  
сексуальную   соблазнительницу.   Ярко   и   модно   одевающуюся,  
имеющую   личное   авто,   посещающую   модные   салоны   и   тусовки,  
следящую  за  своей  фигурой  и  при  этом  не  отягощенной  сексуальными  
табу   («Интер-девочка»,   «Гламур»,   различные   реалити-шоу,   типа  
«Дом»   и   т.п.).   Для   представительниц   этого   типажа   мужчина  
становится   источником   всех   благ,   поэтому   отношение   к   нему  
становится   иным,   чем   у   поколения   старших   женщин.   При   этом  
мужчина,  который  обеспечивает  потребности  красотки,  не  обязательно  
должен   являться   ее   собственным   мужем,   это   мог   бы   быть   и   чужой  
муж.   Главная   его      особенность   – наличие   достаточного   количества    
денег   для   того,   чтобы   содержать   молодую,   привлекательную  
любовницу   (даже   появился   такой   термин   - «папик»   - это   богатый  
мужчина,   старший   по   возрасту,   оплачивающий   атрибуты   красивой  
жизни  молодой  женщины,  успешно  «устроившейся»  в  жизни).   

Другой   популярный   тип   современной   молодой      женщины   – это  
женщина   – хозяйка   жизни.   Она   добивается   карьерного   успеха  
(возможны   варианты   использования   сексуальных   отношений   с  
«нужными»   людьми).   К   ее   основным   характеристикам   относится  
тотальная  поглощенность  своей  работой/бизнесом.  Она  организована,  
рациональна,   жестка.   За   свой   успех   она   расплачивается      потерей  
женской   легкости,   романтизма,   ветрености,   умением   сопереживать,  
терять  голову.  Примерами  этого  женского  типажа  изобилуют    истории  
успеха  женщин  политических  лидеров  или  известных  шоу-звезд  и  т.п.   

И   в   первом   образце   и   во   втором   прослеживается   отсутствие   не  
только   искренних   отношений   с   мужчиной,   но   и   потеря   интереса   к  
материнству.  Например,  известная  сериальная  женщина-следователь  и  
образец   для   подражания   Мария   Шевцова («Тайны   следствия»)   так  
увлечена   своей   работой,   что   забывает   про   свои   материнские  
обязанности.   

Одним  рожать  некогда  (карьера  является  лидирующей  ценностью),  
другим   не   желательно   (фигуру   испортишь,   а   хорошая   фигура   тоже  
большая    ценность).  В  связи  с  этим  в  последнее  время  появился  новый  
образец   материнства   – суррогатное   материнство.   Его   используют   не  
только  для   того,   чтобы  иметь   ребенка,  но  и   для   того,   чтобы  родного  
ребенка   родить,   но   при   этом   не   испортить   фигуру.   Кроме   того,   не  
редким  явлением  среди  современных  молодых  женщин     оказываются  
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взгляды   на   ребенка   как   на   средство   манипуляции   мужчинами   и  
страховкой   безбедной   жизни:   ребенок   может   рассматриваться   как  
наследник,   или   как   средство   получения   солидных   алиментов,   или,   в  
конце   концов,   как   средство   получения   материнского   капитала   от  
государства.   

Череда   общественных   установок   и   мнений,   которые   подверглись  
изменению  за  прошедший  исторический  период,  оказывали  влияние  на  
формирование   гендерной   идентичности   молодых   женщин.   В   нашем  
исследовании  приняли  участие  более  1500  женщин  разных  возрастов,  
проживающих  в  различных  районах  Российской  федерации,  имеющих  
разнообразные   уровни   образования,   семейного   положения,  
материального   дохода,   социального   статуса.      Анализ   установок,  
формирующих  гендерное  поведение  женщин,  проводился  с  помощью    
методики   «Анима»   [2].   Такое   количество   респондентов   дало   нам  
возможность   проводить   сравнение   их   гендерной   идентичности   по  
возрастным   группам   и   выделить   особенности   их   поведения,   которые  
возникли  вследствие  того,  что  они    воспитывались  на  примере  разных  
культурных  идеалов.         

В  данной  статье  нам  хотелось  бы  выделить  особенности  гендерной  
идентичности   самой   молодой   группы   испытуемых,   основу   которой  
составляет   наше   студенчество   (женщины   в   возрасте   19-24   года).  
Согласно   общепринятым   представлениям   этот   возрастной   период  
онтогенеза   характеризуется   тем,   что   молодой   человек   или   девушка  
выбирают   профессиональный   путь   в   жизни   и   пробуют   решать  
проблемы,   связанные   с   принятием      социальной   ответственности   за  
собственные  решения  и    поступки.   

Полученные   результаты   показали,   что   среди   всех   опрошенных  
женщин   огромное   количество   тех   (75%),   у   которых   представления   о  
традиционной      материнской   роли   практически      не   сформированы.   В  
группе      студенток,   идею   материнства   и   ее   главный   атрибут   – 
безусловную   любовь   к ребенку,   принимают   42%,   это   выше,   чем   в  
целом   по   выборке.   С   другой   стороны   статистика      показывает,   что  
женщины   из   этой      возрастной   группы,   практически   не   имеют   опыта  
замужества   и   материнства   (дети   есть   лишь   у   10%   испытуемых).   Их  
идеальные   представления   о   материнстве   основаны   на   отсутствии  
реальных   ежедневных  проблем,   которые  непременно   возникают      при  
постоянном      взаимодействии   с   собственным   ребенком.   В   данном  
случае   пока   материнство   ассоциировано   у   них   с   игрой   в   куклы.   Но  
реально   кукла   не   доставляет   никаких   неудобств   и   полностью  
солидарна  с  потребностями,  интересами  и  режимом  дня  своей  хозяйки. 

С   целью   изучения   представлений   студенток   об   идеальном  
материнском   поведении   было   предложено   участницам   эксперимента    
из   группы   самых   молодых   написать   небольшое   эссе   на   тему  
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«Идеальное   материнство».   Анализ   сочинений,   в   которых   молодые  
участницы   эксперимента   размышляли   на   тему   идеального  
материнского  поведения,  позволил  выделить  следующее:   

- во-первых,   большое   количество   студенток   представляют  
идеальную   мать   как   женщину,   всецело   поглощенную   заботами   о  
ребенке.   При   этом   мать   должна   проявлять   бесконечное   терпение   и  
готовность   к   жертвенности   («несомненно,   идеальная   мать   должна  
жертвовать   собой   ради   счастья   своего   ребенка»;;   «…   без   остатка  
отдавать  себя  детям»);; 

 - во-вторых,   идеальную   мать   они   описывают   как   женщину,   у  
которой   отсутствует      недостатки.   Перечисляя   негативные   качества,  
которых   должна   быть   лишена   идеальная   мать,   студентки   описывают  
те,   которые   не   принимают   в   поведении         своих  матерей   («идеальная  
мать   ничего   не   должна   запрещать   ребенку»;;   «не   должна   чувствовать  
себя  виноватой»;;  «не  должна  проявлять  излишнюю  заботу  и  «лезть  в  
душу»;;   «не   должна  навязывать  ребенку   свои   советы,   дружбу  и  образ  
жизни»).   

По   сравнению  со   всеми  остальными  испытуемыми  женщинами      в  
группе   студенчества   выявлено      наименьшее   количество   тех,   у   кого  
(13%)   под   влиянием   культурных   образцов   были   бы   сформированы  
понятия   о   высокоморальном   христианском   женском      поведения,  
необходимым   для   транслирования   его   впоследствии   подрастающему  
поколению.   Кроме   того,   среди   молодых   участниц   эксперимента,   в  
сравнении   с   испытуемыми   из   других   возрастных   групп,   выявлено  
наибольшее   количество   тех,   у   которых   высокий   уровень  
выраженности  установок,  ведущих  к  формированию  стиля  воспитания,  
имеющего   тенденции   к   ограничению   личностного   развития   детей.  
Такая   картина   может   свидетельствовать   о   том,   что   в      условиях  
современного   общества,   к   сожалению,   практически   отсутствуют  
образцы,   демонстрирующие      идеалы,   принципы   и   средства,   которые  
позволяли   ли   бы   однозначно   решать   проблемы,   существующие   в  
вопросах    воспитания  подрастающего  поколения. 

Изучение  проявления  типично  женской  линии  поведения,  показало,  
что   среди   испытуемых   из   студенческой   аудитории   способных   к    
сопереживанию,      эмоциональной   вовлеченности,   психологической  
гибкости   чуть   больше   половины   (56%),   тогда   как  женщины   старшие  
по   возрасту   демонстрируют   эти   способности   в         76-82%   случаев   (в  
зависимости  от  возрастной  группы).     

В  тоже  время  данные  диагностики  показывают,  что  для  половины  
самых   молодых   респондентов   (это   самое   большое количество  
испытуемых  среди  женщин  всех  возрастных  групп),  которые  способны  
игнорировать   этические   нормы   в         поведении   и   без      особой  
щепетильности  выбирать  способы  и  средства  для  достижения  целей  в  
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тех   случаях,   когда   речь   идет   об   их   собственных   интересах.  
Моральные   ограничения   для   них   могут   быть   весьма   условными.    
Отсутствие   четких  моральных   идеалов   в   их  жизни   дает   возможность  
им   добиваться   своих   целей,   используя   такие   низменные   приемы  
женского   коварства   как   льстивость,   клевета,   измена,   лживость,  
интриги, манипулирование  мужчинами.   

Исследуя   причины   деструктивных   поведенческих      тенденций  
молодых   участниц   исследования,   мы   предложили   им   ответить   на  
вопросы,   касающиеся   понимания   ими   задач   молодости   и   вариантов  
возможностей  использования  этого  времени  жизни. 

Почти  треть  студенток,  принявших  участие  в  опросе,  ответили,  что  
в   это   время   необходимо   получать   образование,   профессиональные  
навыки   и   создать   семью.   Кроме   этого,   они   считают,   что   важно  
укрепить   свою   социальную   позицию   и   приобрести   опыт   «взрослой»  
жизни   (попробовать   зарабатывать   деньги,   налаживать   сексуальные  
отношения,  брать  ответственность  за  себя  на  себя). 

16%  молодых  респонденток  уверены  в  том,  что  это  время  дано  им  
для   того,   чтобы   просто   получать   радость   от   жизни,   наслаждаться  
«свободой»,  мечтать.  Редко,  но  встречались  ответы,  говорящие  о  том,  
что  они  просто  не  думали  над  этим  вопросом 

Чуть  меньше  половины  испытуемых  студенток  (46%)  ответили,  что  
хотят  использовать  свою  молодость    для  того,  чтобы  «обменять»  ее  на  
жизненные   блага   («хочу   получить   все   и   сразу   пока   молодая»;;   «весь  
мир   у   ног   молодых   и   красивых,   главное   не   упустить   возможность»,  
«пока   молодая   нужно   заводить   знакомства   с   нужными   людьми,  
посещать  нужные  места»).     Много  среди  их  ответов  таких,  в  которых  
есть   обеспокоенность   в   связи   с      поиском   «достойного»   мужа,   но,   к  
сожалению,   мы   не   нашли   ни   одного   варианта   обратной   связи,   где  
молодежь   говорила   бы   при   этом   еще   и   о   чувствах.   Достаточно  
рациональный  подход  проявился  у  них  к  созданию  семьи. 

Наивысшие  групповые  показатели  у  испытуемых  в  возрасте  19-24 
лет  по  сравнению  с  остальными  участницами  исследования  выявились  
еще  по  двум  позициям.   

Во-первых,   среди   молодых   женщин   возрастает   тенденция  
прагматичного      отношения   к   вопросам   любви   и   замужества.   Более  
двух   третей   опрошенных   из   этой   группы   (70%)   планируют   получить  
материальные   ценности,   статусное   положение,   интеллектуальное  
удовольствие  за  счет  мужчины  или  от  замужества. 

Во-вторых,   61%   молодых   респонденток   считают   женское  
поведение,   связанное   с   разнузданностью,      сексуальной  
невоздержанностью,   торговлю   собственным   телом,   нормой  
сегодняшнего  дня.     
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Таким   образом,   наше   исследование,   связанное   с   выделением  
особенностей   гендерного   поведения   студенток   показало,   что   с  
изменением   социальных   эпох   в   истории,   политике,   экономики   и    
культуре  изменились  и    герои,  с  которых  надо  «писать  жизнь  свою».   

Среди   испытуемых,      которые   являются   ровесниками  
перестроечных   процессов   в   нашей   стране,   по   сравнению   с   их  
старшими   соотечественницами   появились   некоторые      особенности   в  
гендерной  идентичности,  которые  являются    отличительными  чертами  
в   поведении   этого   поколения.   Так   среди   женщин   этой   возрастной  
группы   наблюдается   тенденция   к   уменьшению   уровня      эпатийной    
включенности   в   различные   ситуации.   Среди   них   много   тех,   чей  
эмоциональный   опыт   остается   скудным.   Это   обстоятельство   делает 
часть   из   них   более   прагматичными   в   отношениях   с   мужчинами   и   в  
поисках   путей   построения   собственной   карьеры.   А   также   более  
терпимыми  к   вопросам  морали   – для  успеха   в  жизни  могут  быть  все  
средства  приемлемы.   

К   сожалению,   среди   представительниц   молодежи   не   выявлено  
каких   –либо   отличий   от   женщин   остальных   возрастных   групп   в  
области   воспитательных   тенденций,   среди   них   также   мало   тех,   кто  
знает   и      придерживается   принципов   высокой   морали   в   вопросах  
воспитания  подрастающего  поколения.  И   также  не  велико  число   тех, 
кто   считает,   что      безусловная   любовь   к   ребенку   является   основой  
материнства.   

Вероятно,   что   размытость   традиций,   характерных   для  
современного   состояния   российской   культуры   нашего   времени,  
порождает      внутренние   противоречия,   нестабильность,   отсутствие  
четких   ориентиров.   Существующие   противоречия      расслаивают  
стереотипное  представление  о  женском  поведении  и  предназначении. 
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ПРОСТРАНСТВО  ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ПСИХИКИ  И  ЗАДАЧИ  ПРАКТИЧЕСКОЙ  

ПСИХОЛОГИИ 
Захаревич  А.С. (г.  Санкт-Петербург,  Россия) 

 
Аннотация. В   статье   показана   структура   и   строение  

психоэнергетической   сферы   человека,   как   обобщение   исследований   в  
расширенных   состояниях   сознания.   Исходя   из   этого   определены  
задачи  практической  психологии. 

Ключевые  слова: Психоматрица,  энергия,  информация 
 
THE SPACE OF THE FUNCTIONING OF THE PSYCHE AND 

THE PROBLEMS OF PRACTICAL PSYCHOLOGY 
Zakharevich, A.S. (d. Saint-Petersburg, Russia) 
 
Abstract. The article shows the structure and the structure of the 

psycho-energetic spheres of the human being, as a generalization of 
researches in the advanced States of consciousness. On the basis of the 
identified problems of practical psychology. 

Key words: Психоматрица,  energy,  information 
 
Исследованияв   расширенных   состояниях   сознания   (РСС)  

показывают,   что   психоэнергетическая   сфера   человека   есть,  
безусловно,   материальное   образование,   поддерживаемое   особыми  
тонкоматериальными   энергетическими   субстанциями,   косвенно   или  
прямо   проявляющимися   как   в   известных   современной   науке   видах  
взаимодействий   (электромагнитных,   гравитационных,   тепловых   и   т.  
п.),   так   и   в   не   регистрируемых   современными   техническими  
средствами,  но  выявляемых  методами  сверхчувственного  восприятия,  
особенно  при  РСС.   

Психика   может   реагировать   на   очень   тонкие   изменения  
окружающего   пространства,   имеет   четко   сформированную   систему  
реакций  и  состоит  из  определенных  типов  многомерных  психоматриц,  
поддерживаемых   тонкими  материями.  О  последних   все   чаще   говорят  
астрофизика  и  физика  тонких  взаимодействий.   

Здесь  уместно  вспомнить  слова  нобелевского  лауреата  физика  В.  Л.  
Гинзбурга  («Аргументы  и  факты»,  2006,  №  42).  На  вопрос  журналиста:  
«Обычная   материя   составляет   лишь   пять   процентов   окружающего  
мира.  Все  остальное  — загадочные  темная  энергия  и  темная  материя.  
Чего   еще   не   знает   наука?»   он   ответил:   «О   темной   энергии   известно,  
что  она  приводит  к  антигравитации.  А  темная  материя  зафиксирована  
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с  помощью  приборов,  но  что  это  такое,  мы  сказать  не  можем...  И  еще  
мы  не  знаем  происхождения  жизни  и  разума».   

На  основании  многолетних  (более  25  лет)  опытов  и  наблюдений  в  
измененных   состояниях   сознания   за   процессами,   происходящими   в  
психоэнергетической   сфере   человека   при   ее   взаимодействии   с  
внутренним   и   внешним   пространством,   у   нас   сложилось  
представление   о   том,   как   эта   сфера   «устроена»   и   функционирует,  
какими   свойствами   обладает,   как   взаимодействует   с   окружающим  
миром.   

Пространство   функционирования   психики   человека   представлено  
на   рисунке.   Приведенный   рисунок   выполнен   схематично   и   отражает  
лишь   основные   заложенные   в   концепции   Биоэнергетической  
психологии   (БП).   Поскольку   психоэнергетическая   сфера   человека  
является   многомерным   материальным   образованием,   рисунок   может  
служить  только  общей  иллюстрацией  к  протекающим  в  ней  процессам.   

Условно   распределим   человека   по   плотности   его   физических  
составляющих   и   более   тонких   материальных   субстанций.   В   качестве  
оси   ординат   примем   вектор   распределения   человека   в   сторону  
уменьшения  его  плотности,  где  1/  ρ  является  показателем  уменьшения  
плотности   слоев   физического   тела   и   тонких   материй,   из   которых  
состоит  человек.  Наиболее  плотные  составляющие  человека  показаны  
внизу   оси   ординат,   где      обозначены   физические   слои   (ФС),   которые  
подразделяются,   исходя   из   их   характера,   на   твердые,   жидкие   и  
газообразные. 

К   твердым   составляющим   можно   отнести   кости   человека,   его  
скелет,  хрящи,  сухожилия,  мембранные  перегородки  между  органами,  
клеточные  оболочки  и  т.  п. 

К   жидкостным   средам   человека   относятся   желчь,   кровь,   лимфа  
(наиболее   плотные)   и   слюна,   слезы   (наименее   плотные).   В  
промежуточном  состоянии  по  плотности  находятся  другие  различного  
рода  жидкостные  среды,  заполняющие  человеческий  организм.   

Под   газовыми   средами   понимаются   плотные   газы,   которые  
участвуют   во   внутреннем   клеточном   газообмене,   а   наиболее   легкие  
составляющие  — те,   которые   мы   вдыхаем   вместе   с   воздухом   (азот,  
кислород  и  другие  газы). 

Что  касается  более  тонких  материальных  составляющих  человека  и  
пространства   функционирования   его   психики,   то   здесь   необходимо  
выделить   эфирные   слои   (ЭС).   Они   поддерживают   жизнеспособность  
человеческого   тела,   пронизывая   и   снабжая   его   различного   рода  
эфирными   субстанциями,   необходимыми   для   жизнедеятельности  
физического  тела.   

Постоянно   двигаясь,   энергии   эфирного   тела   протекают   сквозь  
плотноматериальное   тело   и   постоянно взаимодействуют   с   клетками  
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организма.   Все   это   способствует   нормальной   работе   клеток   и  
ликвидации  застойных  зон.  В  этом  случае  организм  полон  жизненной  
энергии  и  находится  в  оптимальном  энергетическом  состоянии,  когда  
хватает   сил   на   любые   действия,   которые приходится   совершать   во  
внешнем  мире. 

Здесь   надо   отметить,   что   традиционно   принятое   в   эзотерике  
разделение  человека  на  семь  разнородных  тел  может  оказаться  весьма  
относительным,   потому   что   при   широком   спектре   плотностей  
энергофизической  структуры,  у  человека  могут  наблюдаться  десятки  и  
сотни   «тел»   и   состояний.   Все   зависит   от   того,   на   каком   срезе  
плотности  происходит  рассмотрение.   

Следующие,   более   тонкие   слои  — эмоционально-ментальные   (Э-
МС).  Они  используются  для  мыслительной,  ментальной  деятельности.  
Из   их   материй   человек   формирует   эмоции,   мысли   и   внутренние  
образы.  Наиболее  плотные  слои  формируются  тяжелыми  эмоциями  — 
например,   ненавистью,   агрессией,   злобой.   Более   тонкие   могут  
содержать  обиду,  зависть,  ревность. 

Все   эмоциональные   проявления   имеют   свою   тонкоматериальную  
основу.  Излучение  тех  или  иных  эмоций  человека  повышает  уровень  
его   информационности   (фиксированности).   При   проработке  
эмоционально-ментального   плана   с   целью   снижения  
информационности   слои   становятся   насыщеннее,   активизированнее.  
Они   начинают   формировать   иной,   повышенный   энергетический  
потенциал   человека   и   дополняют   своей   энергетичностью  
проработанные  эфирные  слои  энергетического  тела. 

Еще   более   тонкие   слои   — так   называемые   сверхэмоционально-
ментальные   слои   (СЭ-МС).   Они   также   поддерживают   ментальную  
деятельность.   Используя   материю   этих   слоев,   человек   способен  
трансформировать  мысли,  образы,  эмоции,  а  с  другой  стороны  — эта  
материя  может  при  необходимости  служить  строительным  материалом  
для  эмоционально-ментальной  деятельности. 

Образы,   возникающие   в   сознании   либо   подсознании   человека,  
формируются  из  тонкой  материи  так  же,  как  и  мысли.  Мысли  и  образы  
могут  быть  разной  плотности.  Формирование  механизма  управления  и  
отслеживания   возникающих   образов   дает   возможность   их  
трансформировать.   Образы   и   мысли,   приводящие   к   состоянию  
повышенной  информационности,   приводят   к   расходованию  и  нашего  
потенциала.   Особенно   большое   количество   энергии   расходуется   на  
неконтролируемые  эмоции,  образы  и  мысли,  формируемые  человеком  
постоянно.   Переведя   эти   слои   в   состояние   повышенной  
энергетичности,  человек  может  растворять  эмоции,  образы  у  себя  и  у  
других   людей.   Развитие   эмоционально-ментального   плана   дает  
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человеку   возможность   повышать   тонкую   чувствительность   и  
развивать  биоэнергетические  способности. 

Следующие   слои   — слои   субстанционального   света   (ССС),   с  
помощью   которых   мы   формируем   свои   возвышенные   состояния   и  
взаимодействуем   с   более   тонкими   многомерными   проявлениями  
окружающего  нас  пространства. 

Если  рассмотреть  ось  абсцисс,  то  видно,  что  каждый  из  этих  слоев  
может   находиться   в   двух   принципиально   разных   состояниях:   либо   в  
состоянии   повышенной   информационности   «И»   (фиксации,   застоя,  
кристаллизации),  либо  в  состоянии  повышенной  энергетичности  «Э».  
Когда   слои   становятся   более   активными,   более   светимыми,  
проявляются   факты   повышенной   энергетичности   и   способности   к  
действию.   Такое   состояние   раскрывает   резервные   возможности  
человека  — как  его  физического  тела,  так  и  психических  структур. 

Под   информационностью   здесь   понимаются   все   проявления  
психической   сферы   и   внешнего   мира,   которые   можно   описать   с  
помощью  конкретных  интерпретаторов:  цифр,  букв,  символов,  цветов,  
звуков  и  их  производных  — речи,  а  также  различных  числовых  рядов,  
формул,  геометрических  форм  различной  сложности. 

Энергетичность   можно   определить   как   комплекс   состояний, 
описываемых   абстрактными   интерпретаторами,   например:  
ярче/тусклее,   теплее/холоднее,   большей/меньшей   светимости,  
большей/меньшей   удовлетворенности   и   т.   д.   Эти   проявления  
психической   сферы   находятся   в   возбужденном,   активизированном,  
равновесном  состоянии. 

В левой   части   оси   абсцисс   расположены   состояния   различных  
слоев   психической   сферы   человека,   которые   находятся   в   застое.   В  
этом   случае,   как   правило,   естественная   связь   между   слоями  
блокирована.   В   таких   состояниях   (по   принципу   «подобное  
притягивает   подобное») на   человека   проецируются   информационные  
субстанции   (ИС)   из   окружающих   пространств.   Они   показаны  
стрелками,   направленными   вправо.   Проекции   этих   субстанций  
приводят  человека  в  еще  более  фиксированные,  застойные  состояния,  
тем   самым   сильнее   стабилизируя   его   в   физическом   мире   и  
практически   не   давая   возможности   воспринимать   более   тонкие  
материальные  составляющие,  которые  лежат  выше  оси  абсцисс. 

При  трансформации  с  помощью  различных  практик   (дыхательные  
играют   здесь   одну   из   ключевых   ролей)   человек   может   быть  
постепенно   переведен   в   состояние   повышенной   энергетичности,  
возбудимости.   В   этих   состояниях   его   информационные   слои   и  
информационные  состояния  размываются,  и  начинает  устанавливаться  
связь  между  слоями,  которая  показана  стрелками  (вверх  и  вниз)  справа  
от   оси   ординат.   Именно   в   этих   состояниях   сознание   способно  
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перемещаться   по   слоям,   чувствовать   и   исследовать   те   процессы,  
которые   происходят   в   физическом   теле,   его   функциональных  
системах,   органах   и   клетках.  Человек   получает   доступ   к   влиянию  на  
более   тонкие   материи   эфирных,   эмоционально-ментальных   и   слоев  
субстанционального   света.   В   этом   случае   опять   же   по   принципу  
«подобное  притягивает  подобное»  он  притягивает  более  энергетичные  
субстанции   (ЭнС).   А   психика   поддерживает   состояние   повышенной  
энергетичности   и   постоянную   проекцию   активных   энергетических  
субстанций. 

Основные   постулаты   биоэнергетической   психологии   и   задачи  
психологического  консультирования 

Все   методы   биоэнергетической   психологии   также   можно  
рассматривать   с   точки   зрения   основных   векторов:   либо   все  
психические   процессы   более   информационно   структурированы   и  
логически   понятны,   и   тогда   у   человека   меньше   энергии,   жизненных  
сил   и   возможностей,   либо   они   более   пластичны   и   энергетичны,  
спонтанны,   и   тогда   более   качественно   раскрывают   физические   и  
психические   способности.   Энергетичность   дает   человеку   особое  
качество  психической   силы.  Она  как  раз  и  формируется   в   результате  
наработки   таких   спонтанных   состояний,   когда   у   человека   есть  
повышенная   чувствительность   для   распознавания   ситуации   и,  
одновременно,  — сила   для   ее   развития   в   нужном   направлении.   Эти  
возможности   управления   состояниями   социального,   физического   и  
психического   развития   связаны   с   формированием   личной  
энергетической   силы   человека.   Она   опирается   на   внутреннюю  
энергию,  которая  образуется  как  результат  «возгорания»  собственных  
тонких  материальных  субстанций  человека  и  внешних  субстанций  на  
грани  их  соприкосновения. 

В  различных  культурных   традициях  используются  разные  методы  
накопления   личной   силы.   Все   методы,   в   которых   применяются  
конкретные   интерпретаторы   и   алгоритмы,   можно   отнести   к  
магическим.   Они   приводят   к   кристаллизации   и   фиксации   психики,  
снижению  уровня  ее  пластичности  и  энергетичности.  Это,  в  частности,  
порождает   явление,   известное   как   вампиризм,   то   есть   стягивание  
энергии  с  других  существ  при  контактах  с  ними.  В  связи  с  этим  самым  
магическим   миром   является   физический   мир   и   социальная   среда   в  
которой  мы  живем. 

Напротив,   наращивание   силы   вне   магического   пространства  
происходит   за   счет   освобождения   психики   от   жестких   структур,  
повышения   уровня   ее   пластичности,   то   есть   способности   быстро  
перестраиваться   в   меняющихся   условиях.   Такие   качества   помогают  
сформировать   состояние   психики,   связанное   с   духовным   развитием,  
когда   она   свободна   от   чужеродных   воздействий   и   снабжается  
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специфическими   духовно-материальными   субстанциями.   В   этих  
условиях   психоэнергетическая   сфера   подпитывается   от   более  
активных   слоев   светящимися   тонкоматериальными   субстанциями   из  
параллельных  многомерных  пространств. 

Относительно   духовности   - в   наше   время   под   духовностью   все  
чаще   понимается   соответствие   человека   некоему   комплексу  
социокультурных   постулатов,   которые,   к   сожалению,   нередко   носят  
формальный   характер.   Примеров   тому   можно   привести   немало.   Но,  
наверное,   каждому   известны   и   совсем   другие   примеры:   есть   люди,  
само  присутствие  которых  гармонизирует  окружающее  пространство,  
создает   в   нем   ощущение   комфорта   и   покоя.   Именно   к   таким   людям  
слово   «духовный»   наиболее   применимо.   Но   именно   такие   люди  
обладают   и   повышенным   уровнем   энергетичности,   а   значит,  
духовность   и   энергетичность   связаны   самым   непосредственным  
образом. 

Одним   из   положений   биоэнергетической   психологии   является  
принцип,   согласно   которому   в   психике   человека   формируются  
подсознательные   реакции   на   любое   явление   действительности.  
Научившись   изменять   эти   реакции,   можно   управлять   процессами  
оздоровления  и  восстановления  психической  целостности  и  здоровья,  
выстраивания  взаимоотношений  с  другими  людьми   (родственниками,  
друзьями,   представителями   противоположного   пола,   коллегами,  
подчиненными,   начальством),   повышения   успешности   в  
профессиональной  и социальной  деятельности. 

Активные   технологии   биоэнергетической   психологии   позволяют  
перераспределить  ресурс  подсознательных  реакций,  в  результате  чего  
высвободится   дополнительный   потенциал   и   возможно   более  
качественное  обучение  развитию  новых  способностей. 

Еще   одно   фундаментальное   положение   биоэнергетической  
психологии   отражает   следующий   тезис:   то,   что   обычно   считается  
физическим   телом   человека   в   материальном   мире,   является   его  
плотноматериальным   «сосудом»   (своего   рода   одеждой),   который   в  
результате   процессов   фиксации   и   кристаллизации   «захватил»  
истинную   психоэнергофизическую   структуру   человека.   Истинная   же  
энергофизическая  структура  вынуждена  была,  для  установления  связи  
с  миром  и  лучшего  ему  соответствия,  принять  форму  этого  «сосуда». 

В   результате   применения   очень   энергоемких   методов  
биоэнергетической  психологии  по  выделению  (расфиксации)  человека  
из   «сосуда»,   психоэнергофизическая   структура   видится   на  
первоначальном   этапе   имеющей   ту   же   морфологическую   структуру  
(голова,   туловище,   две   руки,   две   ноги).   В   ходе   дальнейших  
трансформаций   морфология   последней   может   быть   скорректирована.  
Опираясь   на   энергофизическую   составляющую,   можно   по-другому  
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выстроить   тонкие   психоэнергоинформационные   составляющие   и  
получить   принципиально   новые   физические   и   психические  
способности.   Если   посмотреть   на   рисунок,   становится   ясно,   что   это  
происходит   при   процессах,   схематически   переводящих   состояния  
физического  тела  человека  (его  твердых,  жидкостных  и  газообразных  
сред)  в  пространство  правой  части  под  осью  абсцисс. 

В   связи   с   этим   основная   задача   психологического  
консультирования  состоит  в  переводе  всех  психических  и  физических  
слоев   человека   из   состояния   повышенной   информационности   в  
состояния   повышенной   энергетичности.   На   рисунке   это   выглядит  
переходом   из   левой   части   оси   абсцисс   в   правую.   При   этом   будет  
решаться   целый   комплекс   психологических   и   психотерапевтических  
проблем.  В  БП  разработаны  активные  технологии  для  достижения  этих  
целей. 
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принципу   в   празработке   проблемы   личности.   В   статье   излагается    
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Общеизвестно,   что   одной   из   наиболее   характерных   особенностей  

психологии  личности  является  большое  количество  и  высокая  степень  
разнообразия  существующих  в  ней  подходов.  Причем,  они  достаточно  
существенно  различаются  одновременно  по  нескольким  параметрам  – 
их   методологической   ориентации,   общей   направленности,   степени  
обобщенности   и   др.   Характерно   и   то,   что,   несмотря   на   очевидные  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

19 
 

различия,   они   зачастую   выступают      не   столько   как   альтернативные,  
сколько  как  взаимодополнительные.  Это,  в  свою  очередь,  обусловлено  
предельной   комплексностью   и многоаспектностью      самогó   предмета  
исследования  – личности,  который  может  быть  раскрыт  с  достаточной  
степенью   полноты   лишь   при   условии   аналогичного,   то   есть  
полиаспектного  и  даже  – мультипарадигмального  изучения.  В  связи  со  
сказанным,  в  общем  процессе  развития  психологии  личности  следует  
дифференцировать   две   основные   линии.   Первая   – реализация      и  
развития  уже  существующих  исследовательских  подходов,  а  вторая  – 
разработка   и   обоснование   новых   подходов.   Понятно   также,   что  
именно  вторая  из  них  играет  ведущую  и определяющую  роль  в  данном  
процессе,   а   наиболее   значимой   выступает   разработка   не   столько  
частных   и   специальных   способов   исследования,   сколько   подходов  
обобщающего   плана,   направленных   на   синтез   и   концептуальное  
осмысление   психологических   знаний   в   данной   области.   В   свою  
очередь,  эта  задача,  являясь  наиболее  сложной  в  теоретическом  плане,  
не  только  может,  но  и  должна  решаться  с  обязательной  опорой  на  те  
новые   данные   и   тенденции,   к   которым   приводит   разработка  
собственно   методологических   проблем   и   принципов   психологии  
личности.   В   связи   с   этим,   есть   основания   считать,   что   ее   решению  
могут  содействовать  те  представления,  которые  были  сформулированы  
в  русле  предложенного  и  развитого  нами  метасистемного  подхода  как  
одного   из   методологических      принципов   психологического  
исследования.   Экспликация   этих   представлений   по   отношению   к  
проблеме   личности   и   составляет   поэтому   основную   цель      данной  
статьи. 

Поскольку   содержание   и   основные   положения   метасистемного  
подхода  уже  неоднократно  и  достаточно  подробно  рассматривались  и  
обсуждались   в   соответствующих   работах   (см.,   например,   [1,2]),  
напомним   лишь   его   ведущую   идею,   а   также   смысл   тех   причин,  
которые   обусловили   необходимость   его   разработки.   В   самом   общем  
виде   эти   причины   связаны   с   рядом   достаточно   существенных  
ограничений  традиционных  вариантов  системного  подхода;;  с  тем,  что  
сам  этот  подход  в  его  классическом  и  «каноническом»  виде  не  только  
допускает,   но   и   требует   совершенствования   и   развития.  
Действительно,   традиционно   сложившиеся   нем   представления,  
согласно   которым   любая   система   включена   в   определенную,   более  
общую   по   отношению   к   ней   метасистему   и   выступает   как   ее  
«составляющая»,   не   только   не   являются   универсальными,   но   и   не  
вполне   соответствуют   базовым   принципам   организации   психики1. 
Последнее  объясняется  тем,  что  реально  существуют  и  такие  системы,  

                                                           
1 Кстати  говоря,  именно  это  является  одной  из  основных  причин  кризисных  явлений  

в  реализации  принципа  системности  в  психологии  в  настоящее  время. 
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которые   характеризуются   принципиально   новой   и,   по   существу,  
уникальной  особенностью  – способностью  к  включению  в  свой  состав  
и   содержание   той   метасистемы,   «составляющей»   которой   они   сами  
являются;;   к   ее   своеобразному   «встраиванию»   в   них.   Речь   при   этом,  
конечно,   идет   не   об   онтологическом   (материальном)   включении  
метасистемы   в   систему,   а   лишь   о   включении   функциональном.  
Наиболее  показательной  среди  такого  рода  систем  выступает  психика  
в  целом.  В  самом  деле,  ее  атрибутивная    природа  такова,  что  внешняя  
– объективная   реальность   (как   метасистема,   с   которой   исходно  
взаимодействует   психика)   получает   в   ней   своего   рода   «удвоенное»  
существование   в   виде   субъективной   реальности   – в      форме   так  
называемого   «отраженного»   (если   пользоваться   традиционной  
терминологией).  Эта  субъективная  реальность  может  принимать  очень  
разные  формы,   она  может   по-разному   обозначаться   и   трактоваться   в  
плане   ее   механизмов,   структур   и   процессов,   но   сам   факт   ее  
существования   неоспорим   и   непреложен.   Следовательно,   можно  
констатировать,   что   та   метасистема,   с   которой   исходно  
взаимодействует   психика,   в   которую   она   объективно   включена   и  
которая   «внешнеположена»   ей,   оказывается   функционально  
представленной   в   структуре   и   содержании   самóй   психики.   Она  
транспонируется  в  психику,  хотя  и  в  очень  специфической  форме  – в  
форме   реальности   субъективной.  Объективный  мир   (как  метасистема  
по  отношению  к  психике),  а  также  взаимодействия  с  ним  оказываются  
«встроенными»      в   саму   систему      (психику).   Последняя   должна   быть  
поэтому   проинтерпретирована   как   система   со   «встроенным»  
метасистемным  уровнем.   

Вместе   с   тем,   данное   положение   справедливо   не   только   по  
отношению   к   психике   в   целом,   но   и   по   отношению   к   ее   основным  
«составляющим».  Психика  как  суперорганизованная  система,  придя  в  
ходе  своей  эволюции  к  метасистемному  принципу  организации  как  к  
общему   и   фундаментальному,   вместе   с   тем,   мультиплицирует   его   в  
своих  более  частных  проявлениях.  Так,   в   работе   [4]   доказано,   что  на  
основе   данного   принципа   организована   такая   важнейшая  
«составляющая»  психики,  как  мотивационная  сфера  личности.  Дело    в  
том,  что  в  функции  мотивов  могут  выступать  не  только  они  сами,  но  и  
многие  иные  собственно  личностные  образования    ‒  интересы,  идеалы,  
установки,   социальные   роли,   нормы,   и   даже   некоторые   личностные  
качества.   Поэтому   практически   все   основные   «составляющие»  
личности,  а  также  их  структура  в  целом  оказываются  функционально  
представленными  в  составе  мотивационной  системы,  «встроенными»  в  
нее.   Это   становится      возможным   благодаря   следующей  
фундаментальной   закономерности:   многие   – отмеченные   выше  
образования,   традиционно   рассматривающиеся   в   качестве  
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компонентов   мотивационной   системы,   обладают   двойственностью  
(«двухчленностью»)   своей   психологической   природы.   С   одной  
стороны,  это  именно  компоненты  мотивационной  системы,  поскольку  
они   обладают   динамическим,   энергетическим   потенциалом,  
побудительной   силой.   Однако,   с   другой   стороны,   в   собственно  
содержательном   плане   они   являются   чертами,   свойствами,  
особенностями,  качествами  личности  в  целом.   

В   качестве   еще   одной   – также   достаточно   показательной  
иллюстрации   правомерности   рассматриваемой   закономерности   и   ее  
общего   характера   можно   привести   и   те   результаты,   которые   были  
получены  при  исследования  структурно-функциональной  организации  
таких  важнейших  и  определяющих  для  организации  деятельности,  как  
процессы   принятия   решения   [3].   Характеризуясь   принципиальным  
полиморфизмом   и   вариативностью,   они,   соответственно,   могут  
выступать   в   очень   разных   по   содержанию   и   степени   организации  
формах  – от  симультанных  актов  выбора,  до  сукцессивных  процессов  
информационной   подготовки   и   выработки   решений.   Соответственно,  
они  могут  реализовываться  и  как  операции,  и  как  действия,  а  в  своих  
наиболее  развернутых  формах   – и  как   относительно   самостоятельная  
«деятельность  по  выработки  и  принятию  решения».  В  этом  случае, как  
показано   в   [3],   их   структурно-функциональная   организация,  
фактически,   повторяет,   воспроизводит   – мультиплицирует   общую  
архитектонику,   присущую   всей   психологической   системе  
деятельности.   Тем   самым,   «целое»   ‒   метасистема   (то   есть  
деятельность)   транспонируется   на   одну   из   своих   «частей»   (процессы  
принятия  решения),  функционально  мультиплицируясь  в  ней.   

Не   останавливаясь   далее   на   иллюстрациях   правомерности  
представлений   о   качественно   специфическом   классе   систем   со  
«встроенным»   метасистемным   уровнем,   подчеркнем   главное.   Эти  
представления   получили   комплексную   и   многоплановую    
верификацию      в   ходе      достаточно   большого   цикла   теоретических   и  
экспериментальных   исследований   (см.   обзор   в   [1]).   В   них   было  
показано,   что   и   многие   иные   важнейшие   «составляющие»   психики  
(система   психических   процессов,   система   способностей,   система  
психической  регуляции  деятельности,  сознание)    также  принадлежат  к  
этому  классу  систем.  К  аналогичным  выводам  приводят  исследования,  
выполненные   с   позиций   метасистемного   подхода   другими   авторами  
[4,6,7].  В  этих  исследованиях  обоснована  принадлежность  к  системам  
со   «встроенным»   метасистемным   уровнем   других   – также  
основополагающих   «составляющих»   ‒   мотивационной   сферы  
личности,   системы   психологических   защит   личности,   феномен  
самоактуализации   личности   и   др.   Тем   самым   не   только  
подтверждается,   но   и   наполняется   конкретным   содержанием   общее  
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положение   о   существовании   качественно   специфического   класса  
систем  со  «встроенным»  метасистемным  уровнем.   

 Вместе  с  тем,  в  свете  результатов  проведенного  выше  анализа  
достаточно   обоснованным   и   естественным   является   формулировка  
еще   одного   положения   (точнее   – предположения),   наиболее  
релевантного  основным  задачам  данной  работы.  Если,  действительно,  
существует   особый   и   качественно   специфический   класс   систем   со  
«встроенным»   метасистемным   уровнем   и   если   не   только   психика   в  
целом,   но   и   ее   базовые   «составляющие»   принадлежат   к   данному  
классу,  то  не  только  не  исключено,  но,  напротив,  весьма  вероятно,  что  
и  такая  – максимально    сложная  и  предельно  обобщенная  система  как  
личность   в   целом   также   принадлежит   к   этому   классу.   Другими  
словами,  весь  проведенный  выше  анализ  приводит  к  предположению,  
согласно   которому   перспективной   методологией   разработки  
психологии   личности   может   и   должен   выступать   принцип  
метасистемного   подхода,   а   сама   она   допускает   свое   более   полное  
раскрытие      именно   с   позиций   категории   систем   со   «встроенным»  
метасистемным  уровнем. 

Разумеется,   верификация   этого   – общего      и   основного  
предположения   сопряжена   с      многочисленными   и   достаточно  
существенными   трудностями   как   теоретического,   так   и  
терминологического   характера,   главные   из   которых   заключаются   в  
следующем.   Во-первых,   это   сложности,   обусловленные   высокой  
полисемичностью  и  многозначностью  самого  понятия  личности,  что,  в  
свою   очередь,   отражает   ее   реальную   сложность,   а   также  
множестенность   и   гетерогенность   существующих   подходов   к   ее  
изучению.   Во-вторых,   это   сложности,   связанные   с   необходимостью  
определения  и  конкретизации  категории  «метасистема»  по  отношению  
к   личности   (как   системе,   онтологически   включенной   в   нее);;   с  
выяснением   того,   что   же   именно   является   ей.   В-третьих,   это  
сложности,   обусловленные   очень   общим   характером   данного  
предположения,   что   объективно   допускает      его   верификацию   лишь  
средствами   аналогичного,   то   есть   также   общего   – теоретического   и  
логического  плана.  В  силу  этого,  не  претендуя,  естественно,  на  полное  
преодоление   этих   трудностей,   отметим   ряд   обстоятельств,  
необходимых   и   достаточных   для   того,   чтобы   сделать  
сформулированное  предположение  верифицируемым. 

Прежде   всего,   необходимо   учитывать,   что,   несмотря   на  
множественность   и   гетерогенность   существующих   подходов   к  
трактовке   понятия   личности,   все   они   достаточно   отчетливо  
дифференцируются   в   две   основные   группы.   Соответственно,   можно  
говорить   о   двух   основных   значениях   данного   понятия   – «узком»   и  
«широком».   Согласно   первому   из   них,   в   понятии   личности    
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зафиксировано,   прежде   всего,   особое   качество,   характеризующее  
высший  уровень  взаимодействия  человека  и  мира,  формирующийся  в  
процессе   социализации.   В   ряде   случаев   это   качество   обозначается  
понятием   «личностности»   [8].   Согласно   второму   значению,   под  
личностью  понимается  уже  не  только  это  качество  (и,  соответственно,  
уровень   взаимодействия),   но   и   его   «носитель»   в   целом,   то   есть   сам  
человек,   обладающий  этим  качеством.  При  очевидном  различии   этих  
значений  они,   тем  не  менее,  не  являются  альтернативными,   а   скорее,  
взаимодополнительными.   Следовательно,   лишь   их   синтез,   а   не  
противопоставление,  ‒  необходимое  условие  для  раскрытия  реальной  
организации  и  многомерности  самой  личности. 

 Далее,  необходимо  учитывать  и  то,  что  не  меньшие  трудности  
возникают   при   решении   вопроса,   связанного   с   определением  
метасистемы   по   отношению   к   личности,   а   также   с  
операционализацией   понятий   «метасистема»   и   «система»   по  
отношению,   соответственно,   к   самой   личности   и   к   более   общему   – 
онтологически  представленному   контексту,   в   которую  она   включена.  
Что  касается  правомерности  и  корректности  трактовки  личности  «как  
системы»,   то   данный   вопрос   станет   предметом   специального  
рассмотрения   ниже;;   пока   же   отметим,   что   в   собственно  
гносеологических  целях   она  и   вполне   возможна,   и   даже  необходима.  
Сложнее  обстоит  дело  с  определением  и  операционализацией  понятия  
метасистемы.  Конечно,   в   качестве   таковой  можно  рассматривать   всю  
«объективную   реальность»,   в   которую   включена   личность.   Такое  
решение,   хотя   и   будет   правильным в   первом   приближении,   является  
чрезмерно   общим   и   недостаточно   конструктивным.   Дело   в   том,   что  
личность   включена   одновременно   в   целый   ряд   метасистем,  
находящихся,   к   тому   же,   в   отношениях   иерархической  
соподчиненности  друг  с  другом.  Вместе  с   тем,   среди  них   достаточно  
отчетливо  дифференцируются  две  такие,  которые  вступают  (используя  
терминологию   системного   подхода)   «ближайшими      и   наиболее  
специфичными»   к   личности:   это   ее   социальное   макро- и  
микрооуржение   (а   конечно,   не   «среда   вообще»,   не   «объективная  
реальность»  в  целом  и  пр.). 

Наконец,   те   сложности   верификации   сформулированного  
предположения,   которые   связаны   с   его   очень   общим   характером,  
существенно  минимизируются  при  учете  следующего  обстоятельства.  
Такая   верификация,   допуская   в   данном   случае   реализацию   только  
средствами   теоретического   и   логического   характера,   может   быть  
оценена   как   достаточная   и   обоснованная   при   соблюдении   двух  
основных  условий.  Первое:  те  аргументы,  которые  будут  составлять  ее  
содержание,   должны   опираться   на   наиболее   общие   и   наиболее  
теоретически   значимые   положения   социальной   психологии   и  
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психологии  личности;;  они  должны  не  только  не  противоречить  им,   а  
по   возможности,   углублять   и   конкретизировать   их.   Второе:   любая  
общая,  то  есть  теоретическая  гипотеза,  в  отличие  от  эмпирических,  как  
известно,   допускает   лишь   частичную,   «парциальную»   верификацию.  
Ее  обоснованность  (и  корректность)  определяется  поэтому  не  столько  
на  основе  принципа  «да-нет»,     сколько  на     основе  того,  в  какой  мере  
она   содействует   развитию   теоретических   представлений   в   той   или  
иной   области.   Поэтому   и   в   данном   случае   верификация  
сформулированного   предположения   должна   быть   так   сказать  
«двухфазной».   Вначале   она   рассматривается   в   целом   – в   плане   ее  
общей  обоснованности,  а   затем  анализируются  те  следствия,  которые  
вытекают   из   нее   и   содействуют   развитию   представлений,  
сложившихся  в  психологии    личности. 

На   базе   учета   сформулированных   выше   положений   открываются  
возможности   для   того,   чтобы   непосредственно   перейти   к   попытке  
решения   основной   задачи   данной   работы   – верификации      общего  
предположения,   согласно   которому   личность   принадлежит   к  
специфическому   классу   систем   со   «встроенным»      матесистемным  
уровнем,   представляет   собой   именно   такую   систему.   Очень  
показательно   (и   одновременно   доказательно),   что   при   реализации  
этого   с   достаточной   очевидностью   обнаруживается   следующее   – 
немаловажное  обстоятельство.  Оно  заключается  в  том,  что  искомый  и  
наиболее   обоснованный   вариант   решения   данной   задачи    
обнаруживается      с   достаточно   высокой   степенью  очевидности,   носит  
вполне   естественный   и,   более   того,   ‒   необходимый   характер.  
Действительно,   вся   история   развития   психология   личности   (а   также  
социальной   психологии   и   иных,   связанных   с   проблемой   личности  
психологических   направлений),   ее   основные   теоретические  
положения,   равно   как   их   эмпирико-экспериментальный   базис, 
убедительно  свидетельствуют    о  существовании  одной  очень  общей  и  
фундаментальной   закономерности.   Более   того,   эта   закономерность  
является   настолько   общей,   она   стала   настолько   «привычной   и  
обычной»,   что   зачастую   просто   перестает   замечаться   и   считается  
своего   рода   «само   собой   разумеющейся».   Она   стала   своего   рода  
«фоном»   исследований   личности,   элементом   «профессионального  
бессознательного»  психологов,  занимающихся  проблемой  личности  и,  
как      правило,   уже   не   подвергается   должной   методологической  
рефлексии. 

Эта   закономерность   состоит   в   том   – достаточно   простом   в   плане  
констатации   (но   крайне   сложном   в   плане   раскрытия   механизмов,  
лежащих   в   его   основе)   факте,   что   в   своем   наиболее   общем   виде  
личность   представляет   собой   определенное   социальное   качество,  
точнее   – систему   таких   качеств,   а   еще   точнее   – уровень   в   общей  
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организации   индивида.   Эти   качества   образуют   в   своей   совокупности  
уровень  собственно  личностной  организации  индивида.  Вместе  с  тем,  
трудно   не   видеть   того   очевидного   обстоятельства,   что   все   они   и   в  
плане   генезиса,   и   в   плане   содержания,   и   во   многих   иных   планах,  
фактически,   представляют   собой   (причем,   по   определению)  
своеобразное   «удвоение   социальной   реальности».   Они   не   только  
могут,   но  и  должны  быть  поняты  как,  прежде  всего,  индивидуальная  
форма   существования   социального   мира,   как   продукт   и   результат  
транспонирования   социальных   институтов   (и   соответствующих   им  
норм,   правил,   ценностей   и   др.),   социума   в   целом   в   содержание   и  
структурно-функциональную   организацию   индивидуальной   психики.  
Более   того,   сама   трактовка   личности   как   «социального   качества»  
индивида  с  необходимостью  указывает  именно  на  это  обстоятельство  
как   на   важнейшее   и   определяющее   для   понимания   ее   атрибутивной  
природы.   Тем   самым,   можно   видеть,   что,   действительно,   внешний   – 
«социальный   мир»,   социум   в   целом повторяет,   воспроизводит   – 
мультиплицирует   себя   в   содержании   и   структуре   личности;;   он  
«встраивается»   в   ее   содержание   и   структурно-функциональную  
организацию  и  даже  во  многом  образует  ее. 

 Подчеркнем,   что   все   эти   и   аналогичные   им   положения  
являются  не  только  очень  общими,  но  и  наиболее  фундаментальными,  
а   одновременно   – и   наиболее   общепринятыми   и   разделяемыми  
подавляющим  большинством  исследователей.  Различия  между  ними  и  
действительная   сложность   данного   вопроса   проявляются   не   в   плане  
констатации  указанного  положения,  то  есть  не  в  самом  по  себе  факте  
«встроенности»   социума   в   личность,   а   в   том,   как   именно  
осуществляется  этот  процесс;;  какие  механизмы  лежат  в  его  основе.  По  
существу,   это   и   есть   основной   вопрос   психологии   личности   и   он,   к  
сожалению,   пока   еще   очень   далек   от   своего   решения.   Вместе   с   тем,  
сам  факт  этого  «встраивания»,  факт  мультиплицированности  социума  
в   личность   является,   повторяем,   достаточно   очевидным,   общим   и  
труднооспоримым.   По   существу,   именно   он   многократно  
зафиксирован   в   различных   и   достаточно   общих   теоретических  
положениях,   составляющих   основу   психологии   личности.   Это,   в  
частности,   и  известный  тезис  о   том,   что  «личность   есть  не  что  иное,  
как   совокупность  общественных  отношений»2;;      и  метафора  личности  
как   «социального   микрокосмоса»,   который   повторяет   в   себе  
«социальный  макрокосмос»;;  и  точка  зрения,  согласно  которой  уровень  
зрелости   и   масштаб   личности   определяются   именно   степенью  
воплощенности   в   ней      «надличностного»,   то   есть   именно  
общественного,  социального  содержания,  и  мн.  др. 

                                                           
2 хотя   более   точный   перевод   предусматривает   не   слово   «совокупность»,   а   слово  

«сосредоточение»,  что  еще  более  адекватно  развиваемым  здесь  взглядам 
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 Кроме  того,  не  менее,  а,  быть  может,  и  еще  более  показательно  
то,   что   и   сам   процесс   формирования   личности   обычно   обозначается  
наиболее   общим   понятием   социализации,   что   наилучшим   образом  
передает   психологическую   природу   самой   личности   как   именно  
системы   со   «встроенным»   метасистемным   уровнем.   Ее   содержание,  
поскольку   оно   формируется   как   результат   процесса   социализации,  
представляет   собой   в   итоговых   проявлениях   также   воспроизводство,  
«дубликат»  самогó   социального.  Все   это,   собственно  говоря,  лежит  в  
основе   многих   исследований,   выполненных   в   самых   различных  
парадигмах   и   направленных   на   раскрытие   содержания   личности,   а  
также   ее   формирования      и   использующих   понятия   интернализации  
социального  в    индивидуальном  (личности);;  интериоризации  внешнего  
(то   есть   социального)   во   внутреннем   (то   есть   в   самой   личности);;    
«распредмечивание»   внешнего   во   внутреннем   и   «опредметчивание»  
внутреннего  во  внешнем;;  «присвоение»  личностью  (индивидуальным)  
социального  (общественного)  и  др. Таким   образом,   можно  
заключить,   что   все   – достаточно   многочисленные   и   многоплановые  
аргументы,   опирающиеся,   в   свою   очередь,   на   наиболее   общие   и  
фундаментальные  представления   об   атрибутивной  природе   личности,  
убедительно   свидетельствуют   о   том,   что   она   не   только   «может   быть  
понята»  как  система  со  «встроенным»  метасистемным  уровнем,  но  и  в  
действительности   является   ей.   Тем   самым   получает   свое  
подтверждение   и   сформулированное   выше   предположение   о  
принадлежности   личности   к   специфическому   классу   систем   со  
«встроенным»   метасистемным   уровнем.   Более   того,   степень  
обоснованности данного   вывода,   правомерность   ее   принадлежности  
именно   к   такого   рода   системам   предстает   с   этих   позиций   как  
максимально   очевидная.   Сама   сущность   личности,   ее   атрибутивная  
природа   (а  не  только  те  или  иные  ее  грани  и  аспекты,  особенности  и  
закономерности)   как   раз   и   заключается   в   том,   что   она   выступает    
именно   социальным   качеством   индивида,   а   следовательно,   ‒  
продуктом   и   результатом   транспонирования   социального   в  
индивидуальное. 

 Все  это  оказывается  возможным  благодаря  еще  одной  – также  
очень   общей   и   хорошо   известной   закономерности,   состоящей   в  
следующем.  Дело  в  том,  что  само  «социальное»  имеет  две  формы,  два  
модуса   свого   существования   – не   только   «надиндиивдуальный»  
(исходный),   но   и   собственно   «индивидуальный»   (вторичный).  
Социальное   – надиндивидуальное   (социум   как   метасистема   для  
личности),   выступая   первичным   и   исходным   для   ее   формирования,  
обретает   в   этом   формировании   свой   «вторичный»   модус   – модус  
«индивидуального».   Тем   самым,   и   личность   выступает,   фактически,  
уже  не  только  как  система  со  «встроенным»  метасистемным  уровнем,  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

27 
 

но  и  как  система  с  «построенным»  метасистемным  уровнем.  Исходно  и  
первично   этот   уровень   вообще   не   представлен   в   индивидуальной  
психике:   он   практически   полностью   строится,   создается   в   процессе  
социализации  индивида.  Социум  миллиарды  раз  мультиплицируется  в  
индивидуальной   психике;;   создает   высший   ее   уровень   – уровень  
личностной  организации. 

Констатируя   эти,   повторяем,   очень   общие   и   общепринятые  
закономерности,   необходимо   специально   подчеркнуть   два  
обстоятельства.   Во-первых,   сам   их   «ранг»   ‒   именно   как   общих  
является   дополнительным   и   важным   аргументом   в   пользу  
правомерности  сформулированного  выше  предположения.  Во-вторых,  
говоря   о   «встраивании»   метасистемы   (социума)   в   систему  
(индивидуальную   психику),   мы,   разумеется,   имеем   ввиду   не  
онтологическое ‒   так   сказать   морфологическое   воспроизводство  
первой   во   второй.   Речь   идет   лишь   о   том,   что   метасистема  
функционально   мультиплицируется   в   системе,   получает   в   ней  
специфическую   форму   репрезентации.   Более   того,   такое  
функциональное  репрезентирование  не  носит, конечно,  характера   так  
сказать   «прямого   переноса»,   «механического   воспроизводства».   Как  
раз   наоборот,   этот   процесс   в   каждом   отдельном   случае   глубоко  
индивидуален;;   он   характеризуется   огромной   вариативностью   и  
беспрецедентной  индивидуализированностью  реализации.  Личность  – 
не   пассивный   «реципиент»   метасистемы   (социума),   а   активный   и  
глубоко  индивидуализированный  агент,  субъект,  что  и  обусловливает  
глубочайшие   и,   повторяем,   беспрецедентные   различия   «внутренних  
миров»  личностей. 

 Осуществленная  выше  верификация  общего  предположения  о  
принадлежности   личности   к   системам   со   «встроенным»  
метасистемным   уровнем,   показавшая   и   обоснованность   и  
необходимость   ее   трактовки  именно  в   качестве   такого  рода   системы,  
имея,   разумеется,   вполне   самостоятельное   значение,   все   же   не  
является   самоцелью.  Смысл   данного   результата   заключается   еще  и   в  
том,   что   он   не   только   позволяет,   но   и   требует   реализации   по  
отношению  к  проблеме  личности  того  методологического  потенциала,  
который   содержится   в   самом   принципе   метасистемного   подхода,  
осуществления   разработки   данной   проблемы   на   его   основе.   Тем  
самым,   фактически,   открывается   навое   направление   ее   разработки,  
появляются  новые  возможности  для  решения  ее  достаточно  значимых  
теоретических   вопросов.   Так,   с   позиций   данного   подхода   по-новому  
ставится   и   получает   свое   достаточно   естественное   решение   одна   из  
наиболее   традиционных   («вечных»)   проблем   психологии   личности,  
обычно  обозначаемая  как  проблема  ее  локализации  и  заключающаяся  
в   следующем.   Где   именно   локализована   личность,   то   есть   какую  
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локализацию   она   имеет   – либо   интрасубъектную,   либо  
экстрасубъектную?   Острота   данной   проблемы   связана   с   известным  
теоретическим   противоречием.   Искать   личность,   по   образному  
выражению   А.Н.   Леонтьева,   только   «под   кожей»   (то   есть   в  
интрасубъектном   плане)   бессмысленно,   поскольку   сама   она   – суть  
эффект   и   итоговое   проявление   межличностных,   внешних   – 
экстрасубъектных   взаимодействий.  Однако  и   локализовать   ее   лишь   в  
экстрасубъектном  плане   – значит,  фактически,   отрывать   ее   от   своего  
онтологического  носителя.   

С  позиций  принципа  метасистемного  подхода  данное  противоречие  
и   эта   проблема   в   целом   решается   достаточно   естественным   образом,  
поскольку   она   выступает   частным   случаем   общей   закономерности,  
обозначаемой   в   нем   как   «парадокс   высшего   уровня   организации  
систем»,  состоящем  в  следующем.  С  одной  стороны,  данный  уровень,  
начиная  с  самых  первых  этапов  его  изучения,  трактуется  как  высший  
уровень  организации  систем,  то  есть  как  уровень,  включенный  в  них,  
выступающий   их   собственной   частью   и,   следовательно,   имеющий  
внутреннюю   локализацию.   С   другой   стороны,   он   (по   определению)  
представляет   собой   не   что   иное,   как   совокупность   внешних  
взаимодействий    самой  системы  в  целом  с  более  общей  метасистемой,  
в   которую   первая   онтологически   включена,   и,   следовательно,   имеет  
внешнюю  локализацию.  Но   в   таком   случае   возникает   вопрос:   где  же  
«на   самом   деле»   он   локализован?   Как   было   показано   выше,   данный  
парадокс   снимается  в   том  случае,   если  признать  факт   существования  
систем   со   «встроенным»   метасистемным   уровнем,   атрибутивная  
особенность   которых   как   раз   и   заключается   в   том,   что   в   них  
метасистемный   уровень   имеет   двойную   локализацию.   Он,  
следовательно,   может   быть   раскрыт   лишь   с   позиций   общенаучного  
принципа   дополнительности   его   трактовки   и   как   внешнего,   и   как  
внутреннего  одновременно.  С  этих  позиций  можно  видеть,  что  общая  
проблема   локализации   личности   не   является   ни   уникальной,   ни  
загадочной:  она  выступает  как  частный  случай  общей  закономерности  
всех   систем   со   «востренным»   метасистемным   уровнем   и   должна  
решаться  не  по  принципу  «или-или»,   а   по  принципу  «и-и»,   то   есть   с  
позиций   двойственной   принадлежности,   двойного   статуса  
метасистемного  уровня  – и  как  интра-,  и  как  экстрасубъектного. 

Далее,   с   позиций   развитых   выше   представлений   дополнительный  
импульс   для   своего   развития   получает   и   еще   одна   общая   и  
традиционная   проблема   – проблема   специфичности   действия  
личностно-детерминированных   закономерностей,   состоящая,   как  
известно,   в   их   относительно   менее   жестком   и   более   «размытом»,  
вариативном   характере.   Фактически,   все   закономерности,  
«участником»  которых  является  личность  (как  в  целом,  так  и  в  аспекте  
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ее  «парциальных»  проявлений,  например,  личностных  качеств)  отнюдь  
не   характеризуются   «неумолимой   объективностью   и  
необходимостью»,   от   которой   «нельзя   отступить».3  Напротив,   они  
достаточно  вариативны  и  гетерогенны  в  своем  действии  и  проявлении,  
что   создает   большие   и   хорошо   известные   трудности  
гносеологического   плана.   Но   в   таком   случае   и   возникает   вопрос   – 
почему?  Почему  имеют  место    эти  трансформации,  меньшая  жесткость  
и  бóльшая  вариативность  закономерностей  данного  класса?  Являются  
ли   они,   действительно,   «нарушениями»   самих   объективных  
закономерностей   как   таковых,   или   же   более   сложной   формой   их  
действия?   Данная   проблема   также   получает   свое   достаточно  
естественное   решение   в   рамках   метасистемного   подхода.  
Действительно,  одним  из  базовых  в  нем  является  положение,  согласно  
которому  очень  важной  и  специфической  особенностей  всех  систем  со  
«встроенным»   метасистемным   уровнем   является   сосуществование   и  
сложнейшие   взаимодействия   в   них   двух   принципиально   различных  
категорий   закономерностей.   С   одной   стороны,   любая   система  
функционирует  по  своим  собственным,  так  называемым  аутохтонным  
закономерностям,  объективно  присущими  ей  и  составляющими  основу  
ее   организации.   С   другой   стороны,   поскольку   системы   со  
«встроенным»  метасистемным  уровнем  характеризуются  тем,  что  в  их  
собственном   составе,   содержании   и   организации   оказывается  
функционально  представленной  и  та  более  общая  целостность,  частью  
которой   ни   сами   являются,   то   и   функционирование   самой   системы  
начинает   осуществляться   по   закономерностям,   не   присущим   ей  
исходно,   а   свойственным   этой   метасистеме.   В   результате   этого  
возникают  сложнейшие  отношения  «собственных»  и  «несобственных»  
закономерностей;;   порождается   феномен   интерференции   двух  
категорий   закономерностей,   приводящий   к   различным   вариантам  
изменения   самих   исходных   закономерностей   – вплоть   до   искажения,  
деформации,  «нарушения».  Подробно  эти  варианты  охарактеризованы  
в  [2]. 

Наряду   с   этим,   с   позиций   развитых   выше   представлений   в  
несколько   новом   свете   предстает   и   еще   одна   – также   достаточно  
традиционная   и   общая   проблема,   смысл   которой   заключается   в  
следующем.   Именно   личность      (по   определению)      является  
максимально   обобщенным,   наиболее   интегративным   образованием  
среди   всех,   входящих   в   предмет   психологического   исследования,   то  
есть   выступает   наиболее   очевидной   формой   экспликации   понятия  

                                                           
3 в   этом,   кстати   говоря,   проявляется   кардинальное   отличие   объективных   законов,  

изучаемых   в   естественных   науках,   от   тех   законов   и   закономерностей,   которые  
изучаются   в   гуманитарных   науках:   первые   отличаются   от   вторых   тем,   что   их   нельзя  
нарушить. 
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«система».   Однако,   даже   в   период   наибольшей   популярности  
системного   подхода   собственно   системные,   а   тем   более   – удачные  
исследования   личности   в   целом         на   его   основе   были   представлены  
весьма   немногочисленно.   Вместе   с   тем, и   это   противоречие   также  
вполне   естественным   образом   снимается   на   основе   трактовки  
личности   как   системы   со   «встроенным»   метасистемным   уровнем,   но  
при   условии   определенного   углубления   этих   представлений.  
Действительно,   сама   эта   трактовка,   являясь   обоснованной   и,   как  
показано   выше,   достаточно   общей,   выступает   именно   как   общая   и  
поэтому   как   нуждающаяся   в   конкретизации.   Дело   в   том,   что   та  
метасистема,   в   которую   включена   личность,   ‒   социум   является  
предельно   гетерогенной,   образованной,   фактически,   целым   рядом  
вполне   самостоятельных   и   самодостаточных   целостностей,  
«участником»   которых   выступает   личность.   Одним   из   основных  
тезисов   социальной   психологии   является   положение   о   феномене  
множественной   включенности   личности   в   различные   социальные  
общности,  каждая  из  которых  может  выступать  и  реально  выступает  в  
качестве  метасистемы  по  отношению  к  ней.  В  итоге  этого  и  социум  в  
целом   (как   предельно   обобщенная   метасистема   пот   отношению   к  
личности)  более  адекватно  характеризуется  не  понятием  системы  в  его  
классическом   виде,   а понятием   системного   комплекса   – как   целой  
совокупности   закономерно   (и,   добавим,   ‒   не   вполне   закономерно)  
организованных   целостностей,   находящихся   в   сложных,  
неоднозначных,   а   зачастую   – и   противоречивых   отношениях   друг   с  
другом  [5].  Этот  системный  комплекс транспонируется  в  структуру  и  
содержание   личности,   придавая   ей   аналогичный   характер,   что   и  
требует   трактовки   самой   личности   не   как   системы   «классического»  
типа,  а  как  системного  комплекса.  Личность  – не  система,  построенная  
по   типу   «органической   целостности»,   а   системный   комплекс,  
характеризующийся   более   сложной   структурой   и   функциональной  
организацией.   Данное   обстоятельство,   однако,   длительное   время   не  
было   должным   образом   осознано;;   с   позиций   же   метасистемного  
подхода  оно  не  только  получает  свою  естественную  реализацию,  но  и  
позволяет  трактовать  саму  личность  в  ее  так  сказать  «сверхсистемном»  
модусе   – как   системный   комплекс,   то   есть   как   иерархически  
соподчиненное   множество   образующих   ее   относительно  
самостоятельных  систем. 

Наконец,   трактовка   личности   как   системы   со   «встроенным»  
метасистемным   уровнем   и,   соответственно,   необходимость   ее  
изучения   на   основе   принципа   метасистемного   подхода   имеет   и   еще  
одно   – также   немаловажное   следствие,   но   уже   собственно  
гносеологического   плана,   связанное   с   определением   наиболее  
перспективной   стратегии   ее   изучения.   Так,   в   русле   данного   подхода  
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были   сформулированы   и   развиты   представления   о   специфической  
стратегии   исследовании   систем   со   «встроенным»   метасистемным  
уровнем,   которая   наиболее   адекватна   их      атрибутивной   природе   и  
структурно-функциональной   рганизации   и   которая   была   обозначена  
как   комплексная   стратегия   исследования   (КСИ).   Данная   стратегия  
образована   закономерной  последовательностью  реализации  основных  
гносеологических   планов   научного   исследования   как   такового   – 
онтологического   (метасистемного),   структурного,   функционального,  
генетического   и   интегративного.   Каждый   из   них   направлен      на  
раскрытие  одной  из      базовых  категорий   закономерностей  изучаемого  
предмета;;   поэтому   синтез   этих   категорий   позволяет   получить  
аналогичное  – также  синтетическое,  интегративное,  то  есть  собственно  
концептуальное   знание   о   самом   предмете.   Есть   основания   считать  
поэтому,  что  именно  эта  стратегия,  в  наибольшей  мере  учитывающая  
атрибутивную   природу   личности   как   системы   со   «встроенным»  
метасистемным  уровнем,   является  одним  из  наиболее  перспективных  
методологических   средств   дальнейшей   разработки   проблемы  
личности.   Представленные   выше   материалы   как   раз   и   были  
направлены   на   реализацию   первого   из   указанных   планов   – 
метасистемного.   

Вместе  с  тем,  его  реализация  создает  необходимые  и  достаточные  
предпосылки  для  перехода  к  следующему  основному  и  предписанному  
комплексной   стратегии   исследования   плану   – структурному.    
Общеизвестно,   что   именно   структурный   план,   аспект   исследования,  
фактически,   любого   предмета   выступает   не   только   как   один   из  
ключевых,  но  и  во  многом  как  определяющий.  Дело  в  том,  что  именно  
он   во   многом   тождественен      решению,   пожалуй,   основного  
гносеологического  вопроса  – вопроса  о  содержании  и  составе,  а  также  
о   принципах   организации      изучаемого   предмета.   Разумеется,   столь  
важный   аспект   не   мог   быть   «обойден   вниманием»   психологией  
личности;;   напротив,   он   достаточно   широко   представлен   в   ней   (см.,  
например,   обзор   в   [9]).   Вместе   с   тем,   как   показывает   анализ,  
подавляющему   большинству   попыток   структурной   экспликации  
личности  присущ  ряд  характерных  особенностей,  свидетельствующих  
о   том,   что   данный   аспект   все   еще   остается   недостаточно  
реализованным.   Так,   одной   из   наиболее   явных   среди   них   вступает  
огромное      разнообразие   (и   многообразие)   дифференцируемых  
«составляющих»,   «частей»,   входящих   в   личность.      Оно   выражено  
настолько,   что   приводит   к   возникновению   принципиальной   и   не  
преодоленной  до   сих  пор  трудности,   связанной  с  упорядочиванием  и  
систематизацией   столь   гетерогенных   «составляющих».   В   свою  
очередь,  это  обнаруживает  еще  одну  характерную  особенность  – явное  
доминирование   так   называемого   «коллекционистского»   подхода   в  
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психологии   личности   над   собственно   структурным.   Далее,   не   менее  
характерной  является  и  существенно  бóльшая  представленность  таких  
подходов,   которые   направлены   на   раскрытие   структурных  
закономерностей   не   личности   в   целом,   а   тех   или   иных   ее  
«составляющих»,   то   есть   носящих   так   сказать   «парциальный»  
характер.  Кроме  того,  эти  же  – «парциальные»  подходы  оказываются,  
как   правило   и   более   конструктивными.   Попытки   разработки  
целостных   и   обобщенных   представлений   о   структурной   организации  
личности    представлены  в  несопоставимо  меньшей  степени.    Наконец,  
следует  отметить  и  достаточно  слабую  степень  решенности  вопроса  о  
базовых   принципах   структурной   организации   личности,   хотя   чаще  
всего  в  этом  качестве  рассматривается  иерархический  принцип.   

Все  эти,  а  также  иные  особенности  убедительно  свидетельствуют  о  
том,  что  при  разработке  структурного  аспекта  в  психологии  личности  
доминируют   две   основные   тенденции.   Во-первых,   это   преобладание  
«парциальных»   подходов   к   его   разработке   над   подходами  
инегративного   – обобщающего   плана,   направленных   на   раскрытии  
структурной   организации   личности   в   целом,   а   не   структурной  
организации   ее   отдельных   «составляющих».   Во-вторых,   это  
доминирование   так   сказать   «аддитивной»   трактовки   самого   понятия  
«структурная   организация»   над   его   действительным,   то   есть  
интегративным   значением.   Согласно   этой   трактовке,   содержание  
структуры   личности,   фактически,   подменяется   ее   составом;;   в  
результате   этого   главные   и   определяющие   – собственно  
синергетические   эффекты   и   феномены   целостности,   являющиеся  
продуктами   структурной   организации,   оказываются   не  
эксплицированными.   Следовательно,   возникает   необходимость  
минимизации   указанных   негативных   тенденций,   а   для   этого  
осуществления   таких   экспликаций   личности,   которые   носили   бы  
общий   (а   не   «парциальный»)   и   собственно   структурный   (а   не  
«аддитивный»)  характер. 

Очень   показательно,   а   в   плане   обоснования   правомерности   и  
конструктивности   сформулированного   – метасистемного   подхода   к  
исследованию   личности   – и   доказательно   то,   что   в   нем      содержатся  
необходимые   и   во   многом   – достаточные   предпосылки   для  
осуществления   именно   такой   экспликации.   Более   того,   они   носят  
вполне   естественный   характер   и   вытекают   из   самой   его   сути.  
Действительно, первая  предпосылка    для  ее  осуществления  заключена  
в   главной   идее   данного   подхода   – в   положении   о   существовании  
специфического   класса   систем   со   «встроенным»   метасистемным  
уровнем.  Из  нее  с  необходимостью  следует,  что  системы    такого  рода  в  
целом   и   личность   как   одна   из   них,   в   частности,   организованы   на  
основе   вполне   определенного   принципа   – уровневого,   точнее   – 
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структурно-уровневого.   Кроме   того,   в   методологии   метасистемного  
подхода   сформулированы   представления   и   об   общем   критерии,  
позволяющим  осуществлять  поиск  и  дифференциацию  уровней  такого  
рода  систем,  обозначенном  как  критерий-дискриминатор  [1].  Согласно  
им,   любая   достаточно   сложная   целостность   представляет   собой  
организацию   ряда   подсистем   различного   ранга   (и,   соответственно,  
различной   сложности),   обладающих   собственными   качественными  
характеристиками.   Эти   подсистемы   и   выступают   интегративными  
уровнями  ее  организации.  Отсюда  следует,  что  в  структуре  сложного  
целого   (явления,   процесса,   образования)   необходимо  
дифференцировать,   как  минимум,   следующие  интегративные   уровни.  
Во-первых,   уровень   целостности,   на   котором   явление,   процесс,  
образование   представлены   во   всей   полноте   их   состава,   структуры   и  
качественных   характеристик.   Это   – собственно      системный,   или    
общесистемный   уровень.   Во-вторых,   уровень   отдельных   подсистем,  
включенных   в   сложное   целое,   формирующихся   для   обеспечения  
различных   ее   функциональных   проявлений   («функциональные  
органы»   системы)   и   имеющих   собственное   достаточно   сложное  
строение.   Это   – субсистемный   уровень.   Он   принципиально  
гетерогенен,   поскольку   предполагает   множество   различных   по  
сложности   частных   декомпозиций   системы.   В-третьих,   уровень  
структурных   компонентов   как   базовых   единиц   целого.   При   этом  
следует   учитывать,   что   в   психологии   (в   силу   предельной   сложности  
предмета   изучения)   он   специфичен   и   дифференцируется   на   два  
качественно   специфических   по   своим   характеристикам   уровня   – 
собственно      компонентный   и   элементный.   Под   компонентом  
понимается   такое   относительно   наиболее   простое   образование,  
которое   еще   обладает   качественной   специфичностью   целого;;   под  
элементами   понимаются   те   структурные   составляющие,   из   которых  
состоят   компоненты,   но   которые   уже   утрачивают   качественную  
определенность   целого   (хотя   и   являются   его   онтологически  
необходимыми   составляющими).   Наконец,   необходимо   учитывать   и  
то,  что  любая  сложная  целостность  сама  выступает  как  составляющая  
еще   более   общей   метасистемы.   Вместе   с   тем,   поскольку   для  
определенного   класса   систем   она   может   быть   функционально  
«встроена»   в   их   собственный   состав,   то   их   собственная   структура  
обязательно   предполагает   существование   еще   одного   уровня   – 
метасистемного.   Он   выступает   как   самостоятельный,   качественно  
специфический  и  несводимый  к  иным  уровням,  а  тем  более  – лишь  к  
эффектам   взаимодействия   системы   с   метасистемами,   в   которые   она  
онтологически  включена.   

Пять указанных   уровней   (элементный,   компонентный,  
субсистемный,   системный,   метасистемный)   носят,   таким   образом,  
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общий   характер   и   именно   на   них   целостность   обладает   наиболее  
различающимися  качественными  «измерениями».   

Охарактеризованные   выше   значения   критерия-дискриминатора  
дают   основания   для   дифференциации   следующих   – наиболее  
обобщенных   уровней   в   структурной   организации   личности.   Прежде  
всего,   наиболее   очевидным   представляется   обстоятельство,   согласно  
которому   общесистемное   значение   критерия-дискрминатора  
предполагает   необходимость   дифференциации   такого   – максимально  
интегративного   «измерения»   личности,   не   котором   она   представлена  
во   всей   полноте   ее   качественных   характеристик,   содержания      и  
состава.   На   нем   она   эксплицируется   не   как   гносеологический  
конструкт,   в   той   или   иной   степени   отражающий   ее   структурную  
организацию,   а   как   реальная   – онтологически         представленная   и  
самодостаточная  сущность.  Естественно,  что  такое  «измерение»,  такой  
уровень   еще   не   раскрывает   содержание   самой   – так   сказать  
интраструктурной   организации   личности;;   оно,   однако,   задает   вполне  
определенную   «призму   вúдения»   для   раскрытия   этой   организации;;  
указывает   на   то,   что   она   должна   воспроизводить   основные  
особенности  организации  сверхсложных  систем,  а  также  присущие  ей  
эффекты   и      механизмы.  Фактически,   речь   при   этом   о   реализации   по  
отношению   к   проблеме   структурной   организации   личности  
«системоцентрической   парадигмы»   исследования.   Она   фиксирует  
общесистемный   уровень   ее   организации   как   исходный   в  
гносеологическом  отношении;;  на  нем  личность  представлена    во  всем  
объеме  ее  качественных  характеристик  – не  толко  общих  и  особенных,  
но  и   единичных  и   выступает  поэтому  как  индивидуальность.  Как   бы  
ни   трактовать   содержание   данного   уровня,   само   его   наличие   – факт  
объективности   его   существовании   не   подлежит   сомнению;;   отрицать  
его  – значит  отрицать  сам  предмет  психологии  личности. 

Далее,   поскольку   личность,   согласно   развитым   выше  
представлениям,   принадлежит   к   качественно   специфическому   классу  
систем   со   «встроенным»   метасистемым   уровнем,   то   в   ее   общей  
структурно-уровневой  организации  объективно  представлен  и  сам  этот  
уровень.   Следовательно,   в   данной   организации   находит   воплощение  
еще   одно   значение   критерия-дискриминатора   – метасистемное.   Сам  
метасистемый   уровень   личностной   организации      представлен  
результативными   проявлениями   процесса   ее   социализации,   то   есть  
процесса   освоения   ей   (интернализации)   и   транспонирования   в   свое  
собственное   содержание   и   структуру   изначально   не   присущего   ей   – 
«надиндивидуального»,   общественного,   социального   содержания  
(знаний,  норм,  правил,  императивов  и  мн.др.).     Социум  (метасистема)  
и  взаимодействия  с  ним,  мультиплицируясь  в  личности  (как  системе),  
оказываются  функционально  репрезентированным  в  самой  личности  и  
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представлены   в   совокупности   тех   ее   качеств,   которые   обычно  
обозначаются   как   ее «социальные   качества».   Сущность   данного  
уровня   поэтому   состоит   в   том,   что   он   репрезентирует   собственно  
личностное,   социальное   «измерение»   общего   предмета   изучения,   для  
обозначения   которого   наиболее   удачным   представляется   термин  
«личностность»   [8].   Он   представлен   всем   «исходно  
неиндивидуальным»   (а   социальным);;   однако,   это   такое   социальное,  
которое   приобрело   в   результате   процесса   социализации   «удвоенную  
форму»   и   стало   индивидуальным,   не   переставая   быть   в   нем   и  
социальным. 

В   структурной   организации   личности   объективно   представлен,  
далее,  и  такой  ее  уровень,  который  однозначно  и  определенно,  как  бы  
«естественным   образом»   соответствует   еще   одному   значению  
критерия-дискриминатора   – субсистемному.   Более   того,  
необходимость   в   его   дифференциации,   фактически,   уже  
«подготовлена»   историей   и   логикой   исследования   проблемы  
структурной   организации   личности,   а   сам   он   может   содействовать  
объяснению  той  ситуации,  которая  сложилась  к  настоящее  времени  в  
этом   плане   и   смысл   которой   заключается   в   следующем.   С   одной  
стороны,   существует   достаточно   мало   попыток   раскрытия  
структурной   организации   личности   в   целом,   а   тем   более   – удачных.  
Они   затрудняются,   а   нередко   и   блокируются   принципиальной   и  
беспрецедентной   гетерогенностью   состава   и   содержания   личности.  
Причем,   мера   этой   гетерогенности   настолько   велика,   что   возникают  
сомнения   в   том,   что      какая-либо   «строгая   и   полностью  
скоординированная»  структура  личности  вообще  является  безусловно  
позитивной   для   ее   организации.      Действительно,   эта   гетерогенность  
выступает   объективной   основой   широты   и   глубины   личности,   ее  
многогранности,  степени  сложности,  разносторонности  и  др.  С  другой  
стороны,   не   менее   очевидно,   что   малоперспективными,   а   потому   ‒    
слабо      представленными   являются   и   попытки   изучения   структурной  
организации   личности   на   уровне   ее   относительно   простых  
компонентов  – отдельных  качеств,  свойств,  процессов,  образований  и  
пр.   На  фоне  всего  этого  гораздо  более  представлены  и  намного  более  
продуктивны  исследования  таких  структурных  образований  личности,  
которые,   входя   в   ее   состав   и   выступая   ее «составляющими»  
(«частями»),   в   то   же   время,   сами   являются   подчеркнуто  
синтетическими,   интегративыми,   то   есть,   фактически,   системными  
образованиями.   Иными   словами,   все   они   обладают   именно  
субсистемным   статусом,      являются   подсистемами   личности.      В  
исследовательской   практике   само   словосочетание   «компонент  
личности»   не   приживается   в   такой   же   степени,   в   какой   для   нее  
привычен   термин   «подсистема   личности»   (к   каковым   относятся,   как  
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известно,   очень   многие   объекты   психологических   исследований   – 
например,   когнитивная,   регулятивная,   коммуникативная   подсистемы,  
мотивационная   подсистема   личности      и   др.).   Вообще   говоря,  
практически   все   «составляющие»   личности   принято   трактовать  
именно   как   комплексные,   интегративные   образования;;   достаточно  
отметить   в   этой   связи   темперамент,   характер,   направленность  
личности      как   принципиально   составные,   гетерогенные   образование.  
Следовательно,   игнорировать   этот   – субсистемный      уровень    
структурной   организации   личности,   локализованный   между  
общесистемным   и   компонентными   уровнями   совершенно  
недопустимо   с   объективной   точки   зрения   и   неконструктивно   в  
собственно  гносеологическом  плане.    Напротив,  на  нем,  по-видимому,  
локализована   наибольшая   «доля»   качественной   определенности   и  
специфичности   личности,   ее   наиболее   богатая   психологическим  
содержанием  часть.   

Несколько   более   сложным   и   менее   очевидным   в   плане   своего  
решения   является   вопрос   о   соответствии   следующего   значения  
критерия-дискриминатора   – компонентного   какому-либо   уровню  
структурной   организации      личности.   Тем   не   менее,   это   решение  
существует   и   раскрывает   еще   одну   грань   общей   структурной  
организации   личности.   Действительно,   как   отмечалось   выше,   по  
отношению  к  проблеме  структурной  организации  личности  не  принято  
употреблять   термин   «компонент   личности»,   хотя   по   отношению   ко  
многим  иным  предметам  психологических  исследований  он  и  вполне  
уместен,  и  широко  используется.  Нов  таком  случае  возникает  вопрос  – 
почему?  Для  того,  чтобы  ответить  на  него,  необходимо,  на  наш  взгляд,  
обратиться      к  исходному   значению  понятия  компонента  и  допустить,  
что   оно   может   трансформироваться   по   отношению   к   столь  
беспрецедентно   сложному   и   гетерогенному   образованию,   как  
личность.  Действительно,  в  своем  исходном  значении  компонент  – это  
та   относительно   наименее   сложная   единица   целого,   которая   еще  
сохраняет  качественную  определенность  самого  целого.  Однако,  сама  
сущность   личности   (о   чем   было   сказано   выше)   в   том   и   состоит,   что  
она   представляет   собой   максимально   гетерогенное   и   подчеркнуто  
«составное»   образование,   синтезирующее   в   себе   множество   более  
локальных   подсистем   и   не   допускающее   поэтому   какой-либо  
«качественной   унификации».   У   личности   нет   качественной  
определенности,  а  есть  качественные  определенности.  Следовательно,  
у   нее   не   только   не   может,   но   и   не   должно   быть   таких   структурных  
образований,   которые   обладали   бы   статусом   компонента   в   его  
традиционном   смысле.   Сама   качественная   определенность   личности  
образована  качественными  определенностями  тех  подсистем,  которые  
ее   составляют,   а   не   качественной   определенностью   каких-либо  
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«особых   личностных   компонентов».   Поэтому   в   роли   компонентов  
личности,   которые   и   составляют   ее   собственно   компонентный  
уровень,   выступают   компоненты   основных   подсистем   личности.  
Возникает   своеобразный  феномен  «удвоения   статуса»   компонентов   – 
они   одновременно   являются   и   «составляющими»   личностных  
подсистем,   и «составляющими»   всей   системы,   то   есть   личности   в  
целом.   

В   свете   скапанного   естественное   решение   получает,   однако,   и  
вопрос   о   воплощенности   в   структурной   организации   личности   еще  
одного   значения  критерия-дискриминатора  – элементного.  Поскольку  
компонентами   личности   выступают   не   какие-либо   «особые  
сущности»,   а   компоненты   тех   подсистем,   из   которых   она  
синтезирована,   то   и   в   качестве   ее   элементов   выступают  
«составляющие»   ‒   части         самих   этих   компонентов.   Например,  
психические  функции,   являясь,   как   показано   в   [1],   элементной   базой  
для   формирования   на   их   основе   когнитивных   процессов   как  
компонентов   когнитивной   подсистемы,   одновременно   с   этим  
выступают  не  только  элементами  самих  когнитивных  процессов,  но  и  
«элементными  составляющими»  личности  в  целом. 

Таким   образом,   обобщая   сказанное,   можно   сделать   заключение,  
согласно   которому   в   содержании  и   составе   личности,   действительно,  
объективно   существуют   такие   ‒   принципиально,   качественно  
различные   ее   «измерения»,   которые   однозначно   и   определенно   ‒  
естественным      образом   соответствуют   пяти   базовым   значениям  
критерия-дискриминатора  уровневой  дифференциации  систем.  В  свою  
очередь,   это   означает,   что   данные   значения   также   оказываются  
представленными   в   структурной   рганизации   личности,   а   сама   она  
может   и      должна   быть   представлена   как   иерархическая,   структурно-
уровневая   организация   пяти   основных   макроуровней   – 
метасистемного,   общесистемного,   субсистемного,   компонентного   и  
элементного.   Безусловно,   мы   отдаем   себе   полный   отчет   в   том,   что  
представленное   решение   проблемы   структурной   организации  
личности  носит  весьма  общий  характер.  Однако,  именно  как  таковое  – 
то   есть   как   общее   оно   оказывается   наиболее   релевантным  
исследованию  ряда  иных,  адекватных  ему  «по  рангу»  ‒  также    общих  
проблем  психологии  личности,  содействуя  их  решению.   

Так,   прежде   всего,   с   его   позиций   открываются   возможности   для  
уточнения   представлений   о   базовых   принципах,   лежащих   в   основе  
структурной   организации   личности.   Обычно   полагается,   что   в   их  
качестве   выступают   два   взаимополагаемых   принципа   ‒   структурно-
уровневый   и   иерархический.   Вместе   с   тем,   по   отношению   к  
организации   личности   их   действие      обретает   очевидную  
специфичность.   Действительно,   представленные   выше   материалы  
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свидетельствуют  о  том,  что  по  отношению  к  личности  не  соблюдается  
общая   закономерность,   согласно   которой общесистемный   уровень  
всегда  является    высшим,  ведущим  и  определяющим,  поскольку  он  сам  
находится   в   отношениях   иерархической   соподчиненности   с  
метасистемным   уровнем.   Однако,   истинная   сложность   и  
противоречивость   организации   личности   в   том   и   состоит,   что   и сам  
метасистемный   уровень   оказывается   репрезентированным   – 
функционально  «встроенным»  в  общесистемный  уровень  организации  
личности   и   поэтому   в   известной   степени   иерархически  
соподчиненным  ему.  Тем  складывается  достаточно  нетрадиционная,  а  
отчасти   и   парадоксальная   картина,      при   которой   функции   ведущего  
выполняет  не  один,  а  два  уровня,  точнее  – их  взаимодействие,  носящее  
сложный   и   нередко   – противоречивый      характер.   Эта  
противоречивость  в  феноменологическом  плане  достаточно  подробно  
и  развернуто  охарактеризована  в  тех  сложнейших  коллизиях,  которые  
складываются   в   общей   регуляции   поведении   личности   между  
«общественным»,   социальным   (составляющим   содержание  
метасистемного   уровня)   и   «индивидуальным»   (составляющим  
содержание   общесистемного   уровня).   В   связи   с   этим,   можно  
заключить,   что   общая   структурно-уровневая   организация   личности  
«выходит  за  пределы»  иерархического  принципа  и  базируется  на  ином,  
более  общем  и  мощном  принципе  – гетерархическом:  она  построена  на  
основе   не   одного,   а   как  минимум,   двух   – относительно      паритетных  
«управляющих   центров»,   соотносящихся   с   метасистемным   и  
общесистемным  уровнями  ее  организации. 

Далее,   с  позиций  предложенного  решения  не   только  открываются  
возможности,   но   и   возникает   необходимость   определенного  
переосмысления   использования   самого   понятия   «система»   по  
отношению   к   личности   и   его   содержательного   наполнения,   то   есть  
собственно   системной   экспликации   личности.   Эта   необходимость   с  
наибольшей  очевидностью  проявляется  в  связи  с  обоснованной  выше  
дифференциацией   в   структуре   личности   особого   уровня   ее  
организации   – субсистемного;;   поясним   сказанное.   Обычно   при  
исследовании   отдельных   подсистем   принято   делать   акцент      либо   на  
выявлении   того,   по   каким   закономерностям   они   интегрированы   в  
систему,  либо  того,  как  они  сорганизованы  друг  с  другом  в  ее рамках.  
Тем  самым  исследование  «фокусируется»  на  их  субсистемном  статусе,  
на  их   анализе  именно  как  подсистем.  Вместе   с   тем,  по  отношению  к  
личности   объективно   складывается   несколько   иная   ситуация.   Дело   в  
том,   что   сами   подсистемы,   входящие   в   субсистемый   уровень   ее  
организации,  являются,  во-первых,  беспрецедентно  гетерогенными  по  
своему   содержанию,   а   во-вторых,      обладают   чрезвычайно   сложной  
своей   собственной   («внутренней»)   организацией,   как   минимум,   не  
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уступающей      сложности   организации   всей   личности.  Одна,   наиболее  
характерно  и  показательно  то,  что,  как  было  установлено  нами  ранее  в  
большом  цикле  специальных  исследований  (см.,  например,  [1,2,3]),  все  
эти  подсистемы  – «составляющие»  личности,   равно   как  и  она   сама  в  
целом,   также   являются   системами   со   «встроенным»   метасистемным  
уровнем.   Отсюда   следуют,   как   минимум,   два   достаточно   значимых  
заключения.  Первое:  по-видимому,  наиболее  общей  закономерностью  
организации   личности   является   то,   что   главный   принцип,   на   основе  
которого  она  организована  в  целом   (то   есть  принцип  «встроенности»  
метасистемного  уровня  в  е  структуру),  воспроизводится  в  организации  
ее   основных   «составляющих»   ‒   мультиплицируется   в   них.   Второе:  
общий   характер,   даже   сам   тип   интеграции   основных   подсистем   – 
«составляющих»   личности,   осуществляющийся   на   общесистемном  
уровне   ее   организации,   должен   быть,   очевидно,   достаточно  
специфическим.   Дело   в   том,   что   такая   интеграция   должна  
обеспечивать   не   только   и   не   столько   «целостность   и  
унифицированность»   их   функционирования,   сколько   обеспечивать  
сохранение   их   принципиальной   качественной   гетерогенности.  
Интеграция   должна   осуществляться   при   обязательном   сохранении  
всей  качественной  определенности  самих  интегрируемых  подсистем,  а  
они,      в   свою   очередь,   должны   сохранять   свою   относительную  
автономность,  самодостаточность  и уникальность  в  составе  личности  в  
целом.   В   противном   случае   сам   «феномен   личности»   как  
многомерного   и   поли-структурного   образования,   фактически,  
деструктурируется. 

В   связи   со   сказанным,   есть   все   основания   заключить,   что   по  
отношению  к  столь  сложному  и  гетерогенному  образованию,  каковым  
выступает  личность,  само  понятие  «система»,  хотя,  конечно,  и    может  
быть  применено,  но  является  все  же,  по-видимому,  уже  недостаточно  
адекватным   для   раскрытия   всей   ее   сложности.   Дело   в   том,   что  
личность  – это  уже  нечто  «большее,  чем  система»,  поскольку  самая  ее  
суть   состоит   не   в   интеграции   ее   подсистем   по   типу   их   унификации,  
упорядочивания,   а   наоборот,   ‒   в   обеспечении   сохранения   их  
разнообразия,   гетерогенности,   самостоятельности   и  
самодостаточности.   Состав   и   содержание   личности   образованы   не  
подсистемами,   а   вполне   самостоятельными   и   самодостаточными  
системами.  Поэтому  для  общей  характеристики  личности      в  большей  
степени  адекватно  не  понятие  «система»,  а  иное,  более  общее  понятие  
– «системный   комплекс»   [5].   Осознание   данного   факта   позволяет  
объяснить,   почему   собственно   системные   экспликации   личности  
отнюдь   не   всегда   оказываются   удачными:   они   и   не   могут   быть  
таковыми,   поскольку   личность   является   не   системой,   а   именно  
системным   комплексом.   В   этом   плане   и   само   понятие  
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метасистемности   (как   своего   рода   «сверхсистемности»)   обретает   еще  
один  смысловой  оттенок:  это  – то,  что  больше,  нежели     системность,  
то  есть  именно  системный  комплекс). 

Наряду   с   этим,   следует   подчеркнуть   и   еще   одно   обстоятельство.  
Субсистемный   уровень,   как   показано   в   методологии   метасистемного  
подхода,   обладает   рядом   важных   и   достаточно   специфических  
характеристик  [2].  Так,  его  атрибутивной  характеристикой  является  не  
только   то,   что   он   принципиально   множественен   по   составу   и  
беспрецедентно  гетерогенен  по  содержанию,  но  и  то,  что  он  столь  же  
принципиально   функционален   и   операционален.   Это   означает,   что  
формирование  и  последующие  «бытие»  тех  подсистем,  которые  входят  
в  него,  осуществляется    именно  на  основе  функционального  принципа,  
поскольку   они   направлены   на   обеспечение   какой-либо   основной  
функции   системы   в   целом;;   они   выступают   как   своего   ода   ее  
«функциональные   органы».   С   данной   атрибутивной   особенностью  
объективно   сопряжено   и   то,   что   данный   уровень,   во-первых,   в  
наибольшей  мере  подвержен  генетической  динамике  (поскольку  сами  
функциональные   органы      не   даны   исходно,   а   являются   продуктами  
формирования);;   во-вторых,   на   нем   в   максимальной   степени  
представлено  свойство  активности  субъекта  как  необходимое  условие  
самого   функционирования.   Тем   самым,   именно   на   данном   уровне   в  
наиболее  полной  мере  эксплицируются  все  основные  психологические  
характеристики  субъектности  как  таковой;;  он  в  значительной  степени  
и  воплощает  саму  эту  субъектность. 

Итак,   можно   видеть,   что   сформулированные   представления,  
действительно,   содействуют   решению   таких   общих   и   значимых  
проблем   психологии   личности,   как   проблемы   принципов   ее  
структурной   организации   и   проблема   правомерности   системной  
экспликации  личности  и  содержания  этой  экспликации.  Кроме  того,  с  
этих  позиций  открывается  возможность  и  для  определения  достаточно  
естественных   отношений   между   основными   понятиями,  
использующимися   в   психологии   личности   – понятиями   самой  
личности,   индивидуальности,   субъекта,   индивида,   организма,  
человека.   Все   они   обретают   естественную   упорядоченность   и  
закономерные   отношения   друг   с   другом   именно   на   основе  
рассмотренной  выше  структурно-уровневой  организации  личности,  то  
есть  в  соотнесении  с  ее      основными  уровнями.  Так,  понятие  личности    
в   наибольшей   мере   соответствует   метасистемному   уровню.   Понятие  
индивидуальности   как   наиболее   интегративное   «измерение»,  
фиксирующее  всю  совокупность  качеств  личности,  а  не  только  качеств  
социально-обусловленных,   естественным   образом   соотносится   с  
общесистемным   уровнем.   Понятия   субъекта   и,   соответственно,   те  
свойства,   которые   составляют   содержание   субъектности,   наиболее  
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релевантны,   как   показано   выше,   субсистемному   уровню.   Столь   же  
естественна   наибольшая   релевантность   понятие   индивида  
компонентному  уровню,  поскольку  он  включает  в  свой  состав,  хотя  и  
опосредствованно,   но   объективно,   фактически,   все   индивидно-
специфические  отдельные    ее  качества  психики.  Наконец,  элементный  
уровень,   базирующийся   на   еще   более   локальных   – фактически,  
организменных   предпосылках,   соотносится   с   понятием   организма.  
Пять   указанных   категорий   (личности,   индивидуальности,   субъекта,  
индивида,   организма),   в   свою   очередь,   интегрируются   в   предельно  
обобщенном   и   минимально   «нагруженным»   специфическими  
смысловыми  оттенками  понятии  человека.  Делая  это   заключение,  мы  
естественно,   сознаем   его   достаточно   общий   и   в   чем-то   абстрактный  
характер.   Вместе   с   тем,   следует   обратить   внимание   и   на   то,   что   оно  
позволяет   синтезировать   и   представить   в   виде   единого   целого   все  
базовые   понятия,   использующиеся   в   психологии   личности   для  
обозначения   ее   модусов,   на   основе   общего   и   объективного   – 
структурно-уровневого  критерия. 
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Аннотация: Рассмотрено   одно   из   базовых   оснований   авторской  

концепциидинамических   характеристик   творческого  
профессионального   мышления.   Проведение   диагностики  
надситуативной   проблемности   в   качестве   основной   единицы  
периодизации   творческого   мышления   профессионала   позволило  
выделить   соответствующие   этапы,   периоды,   фазы,   стадии  
егоразвития.   

Ключевые   слова: профессиональное   мышление,   динамика  
творческого   мышления,   этапы,   периоды,   фазы,   стадии   развития  
творческого  профессионального  мышления.  

 
THE DYNAMIC CHARACTERISTICS OF THE CREATIVE 

THINKING OF A PROFESSIONAL 
Kashapov M.M. (d. Yaroslavl, Russia) 
 
Summary:  One of the basic bases of the author's concept of dynamic 

characteristics of creative professional thinking is consideredin this article.  
The carrying out of diagnostics of nadsituativeproblemacity as the main 
unit of a periodization of creative thinking of the professional allowed to 
allocate the corresponding steps, the periods, phases, stages of his 
development.  

Keywords: professional thinking, dynamics of creative thinking, staps, 
periods, phases, stages of development of creative professional thinking. 

 
Проблему   динамических   характеристик   творческого  

профессионального   мышления   изучают   в   нескольких   направлениях:  
философском,   психологическом,   педагогическом,   акмеологическом.  
Эти  направления,  являясь  теоретической  и  методологической  основой  
для   решения   сложных   междисциплинарных,   общепсихологических   и  
прикладных   психолого-педагогических   задач,   рассматривают  
динамику   отдельных   компонентов   или   объединенных   структур  
творческого   профессионального   мышления   в   связи   с   достижением  
определенных  результатов.  Вместе  с  тем,  акцентирование  внимания,  в  
основном,   на   результативном   аспекте   творческого   мышления,  
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означает,   что   данные  модели   в   силу   сложности   проблемы   оставляют  
большое  проблемное  поле  для  перспективных  исследований.   

Творческий   процесс,   по   мнению   Ф.Кликс   и   Х.-Г.Мельхорн  
является   процессом,   в   результате   которого   возникает   нечто,   не  
содержащееся   в   исходных   условиях.   К.Р.Роджерс   понимает   под  
творческим  процессом  создание  с  помощью  действия  нового  продукта,  
вырастающего  с  одной  стороны,  из  уникальности  индивида,  а  с  другой  
– обусловленного   материалом,   событиями,   людьми   и  
обстоятельствами   жизни.   Начиная   с   классической   четырехэтапной  
схемы   Г.Уоллеса   («подготовка»,   «созревание»,   «озарение»   и  
«проверка»),   получившей   универсальную   интерпретацию   в   духе  
«творчества   природы»   - влюбленность,   беременность,   рождение,  
жизнь  (Я.А.Пономарев,  1976;;  Т.Любарт,  2009)  – проблема  творческого  
потенциала   личности   в   целом   получила   новое   дыхание   в   трудах  
классиков   гуманистической  и   экзистенциальной  психологии   (свобода  
встречи   и   открытость   опыту   К.   Роджерса,   1994;;   первичная  
креативность   А.Маслоу,   1999;;   мужество   творить   и   очарование  
творчества  Р.Мэя,  2001;;  креативность  как  рост  З.  Луиджи,  2004). 

Успешность   и   весь   ход   творческого   процесса   зависит   от   более  
конкретных   и   менее   четко   определенных   факторов   ситуации,   её  
формальных   и   содержательных   компонентов.   Так,   традиционно   под  
формальными   элементами   ситуации   творческого   решения   задачи  
подразумевают   временные   характеристики   мыслительного   процесса: 
время   от   начала   решения   данной   задачи,   очередность   предъявления  
основной  задачи  и  задачи-подсказки,  а  также  других  заданий,  наличие  
факта   неудачи.   Содержательные   элементы   – это,   прежде   всего,  
наличие  и   сила  поисковой  доминанты,  преобладание   осознаваемых  и 
неосознаваемых   мыслительных   процессов,   эмоциональный   фон  
испытуемого,  в  том  числе,  и  переживание  им  неудачи. 

Каждому   этапу   мыслительного   процесса   (по   схеме  
Я.А.Пономарева)   соответствует   конкретная   складывающаяся  
ситуация.   Именно   эта   складывающаяся   ситуация   «вмешивается»,   по  
мнению  Д.Н.Завалишиной,   в   четко   определенную   иерархию   уровней  
мышления,   создавая   гетерархию   детерминант   успешности  
мыслительного  процесса.  Собственно  говоря,  рассмотрение  реального  
процесса  решения  задач  приводит  к  конструктивисткой  точке  зрения,  
согласно   которой,   человек   не   просто   реагирует   на   среду,   он   её  
конструирует  (U.Naiser,  J.Uzgiris,J.Collins,M.Quillian,E.Loftus). 

Диспозиционный   подход,   основной   целью   которого   является  
представление   о   взаимосвязи   устойчивых   индивидуальных  
особенностей   и   качств   личности   со   способами   копинга   (S.M.Miller,  
N.Endler,   J.Parker).  В   рамках   данного   подхода   копинг   определяется   в  
терминах   черт   личности   как   относительно   постоянная  
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предрасположенность  отвечать  на   стрессовые   события  определенным  
образом.     

Согласно   Ж.Пиаже,   в   интеллектуальном   росте   действуют   два  
главных   принципа:   адаптация   (ассимиляция   и   аккомодация)   и  
организация.  Благодаря  адаптации  мышление  работает  так,  чтобы  всё  
эффективнее   реагировать   на   требование   окружения.   В   своих   работах  
Ж.Пиаже   показывает,   что   человек   обладает   мыслительными  
структурами,   которые   воспринимают   или   ассимилируют   внешние  
события  и  преобразуют  их  в  мысленные  представления  или  мысли.  В  
процессе   аккомодации   человек   приспосабливает   свои   мысленные  
структуры  к  новым  и  необычным  аспектам  социального  и  предметного  
окружения. 

Основной  идеей  интегративного  подхода  является  представление  о  
том,  что  выбор  способов  копинга  детерминирован  как  особенностями  
личности,   так  и  особенностями  ситуации.  Согласно  данному  подходу  
копинг   должен  пониматься   как   интегративное   явление,   соединяющее  
когнитивную,   аффективную   и   поведенческую   сферы.   Специфика  
копинга   определяется   не   только   ситуацией,   но   и   стадией   развития  
конфликта,   столкновения   субъекта   с   внешним   миром.   Особое  
внимание   в   рамках   этого   подхода   уделяется   чертам   личности,  
обеспечивающим   выбор   эффективных   способов   копинг-поведения.  
Нарушение   нормального   функционирования,   ухудшение   здоровья   и  
другие   негативные   последствия   стресса   связываются   с  
недостаточностью   ресурсов   и   неявной   эффективностью   стратегий  
копинга   (C.S.Garver,   F.Cohen,   S.Folkman,   R.H.Moss,   M.F.Scheier,  
J.K.Weintraub). 

С  точки  зрения  Ф.Хайдера,  основоположника  теории  атрибуции  (от  
лат.   attributio   – наделять,   приписывать),   человек   верит   в  
предсказуемость  внешней  среды  и  в  то,  что  её  можно контролировать.  
Люди  стремятся  понять,  почему  окружающие  совершают  те  или  иные  
поступки,   чтобы   иметь   возможность   предсказывать,   что   с   ними  
случится   в   будущем,   и   управлять   этими   событиями.   Объясняя  
поведение   людей,   мы   используем   личную   или   ситуативную  
атрибуцию,   т.е.   причины   поведения   мы   ищем   соответственно   в  
особенностях   самого   человека,   либо   в   условиях   ситуации.   Причем,  
объясняя   поведение   человека,   мы   чаще   приписываем   его   причины  
свойствам   личности   человека,   нежели   ситуационным   переменным.  
Такая  недооценка  ситуативных  детерминант  и  переоценка  личностных  
факторов  поведения  человека  была  названа  фундаментальной  ошибкой  
атрибуции.  Важным  аспектом  является   тот  факт,   что   закономерности  
атрибуции  человек  распространяет  также  и  на  свое  поведение.   

Ошибки   каузальной   атрибуции:   1.   Принятие   «гидравлической  
модели  причинности»,  или  тенденция  искать  одну  причину  поступка,  
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отвергая   возможные   другие.   Теоретически   возможны,   по   меньшей  
мере,  три  стратегии  поиска  причин  поступков:  а)  параллельная  (когда  
рассматриваются   одновременно   несколько   возможных   причин),   б)  
последовательная   (анализ   нескольких   причин   друг   за   другом),   в)  
усеченная  (поиск  любой  информации,  связанной  с  одной,  «любимой»  
причиной).   2.   Частый   не   учет   одной   из   каузальных   схем,   которая  
основана  на  использовании статистических  данных  о  том,  как  другие  
люди   ведут   себя   в   подобных   обстоятельствах.   3.   Применение  
«детерминистической»   каузальной   схемы   в   ситуациях  
неопределенности,   что   имеет   место   в   тех   случаях,   когда   результат  
какого-либо   события   чисто   случаен   (например,   лотерея),   а   человек  
считает,  что  результат  зависит  от  его  умений  (выбрать  определенный  
номер  билета). 

В   теории   когнитивной   атрибуции,   поставившей   вопрос   о  
причинной   обусловленности   событий,   происходящих   в   субъективной  
жизни  человека,  исследования  были  сосредоточены,  главным  образом,  
на   системах   обратной   связи.   Их   основное   назначение   предполагало  
минимизацию   расхождений   между   имеющимся   и   желаемым  
состоянием  и  представляющими  его  стандартами. 

Согласно   теории   эскалации   деструктивного   решения   конфликта  
(M. Deutsch)   деструктивный   выбор   (действие)   участника   ведет   к  
деструктивному   выбору   и   у   его   партнера,   что   в   свою   очередь   еще  
более   усиливает   состязательную   склонность   первого   участника.  
Данный   процесс   происходит   в   форме   спирали,   которая  
характеризуется   все   усиливающимся   ухудшением   межличностных  
отношений   участников   взаимодействия.   Феномен   ухудшения   и  
последующего   усиления   состязательности,   возникающего   в   ходе  
взаимодействия, М.Deutsch  назвал  «эскалацией  конфликта».  При  этом  
он  показал,  что  восприятие  двух  противников  конфликта  теряет  свою  
чувствительность  к  ситуации  в  ходе  эскалации. Участники  больше  не  
видят   оттенки,   полутона   и   нюансы   событий,   а   воспринимают  
ситуацию   в   черных   тонах.   Особенно   страдает   чувствительность   по  
отношению   к   характеристикам,   которые   связаны   с   партнером.  
Конфликтующие  стороны  видят  только  то,  что  отличает  их.  Эта  идея  
содержится  и  у  ряда  других  исследователей.Поляризация  проявляется  
и   в   том,   что   восприятие   ситуации   происходит   в   категориях   «или   – 
или»:   «или   все   хорошо   или   все   плохо»;;   «выигрыш   или   проигрыш»;;  
«или   грудь   в   крестах   или   голова   в   кустах»;;   «или   пан,   или   пропал».  
Результаты   исследований   Tedeschi,   Gahagan,   Aronoff   и   др.  
подтвердили  гипотезу  эскалации. 

Перспективным   направлением   решения   проблемыдинамических  
характеристик   творческого   профессионального   мышления   служит  
интеграция   идей   модели   профессионального   развития,   разработанная  
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Л.М.Митиной.   Данная   модель   неслучайно   получила   широкое  
признание   и   распространение,   поскольку   она   характеризует  
конструктивный   путь   личности   в   профессии,   тогда как   модель  
адаптивного  поведения   определяет   деструктивный  путь   в   профессии,  
путь   стагнации   и   невротизации   специалиста.   На   основе   двух   этих  
способов   строятся   модели   профессиональной   жизнедеятельности  
педагога,   отличающиеся   уровнем   самосознания   учителя.   Главное  
отличие   двух   стратегий  поведения   заключается   в   различных   уровнях  
развития   самосознания   и   интегральных   характеристик   личности:  
направленности,   компетентности,   гибкости.   Л.М.Митиной  
предложены   возможности   коррекции   модели   профессиональной  
жизнедеятельности   педагога,   которые,   будучи   соответствующим  
образом   переработаны,   могут   послужить   также   основой   для  
совершенствования   модели   творческого   профессионального  
мышления  педагога.   

Теория   системогенеза   деятельности,   разработанная  
В.Д.Шадриковым,   обладает   большой   объяснительной   силой,   поэтому  
становится   очевидным,   как   показали   многочисленные   эмпирические  
исследования,   что   теоретический   анализ   профессиональной  
деятельности  может  быть  успешным,  если  он  осуществлен  в  контексте  
данной  теории.  Актуальность  применения данной  теории  обусловлена  
тем,  что  вопросы  процессуальности,  динамизма  и  генезиса  целостной  
системы  творческого  профессионального  мышления,  а  также  вопросы  
о   роли   различных   объективных   и   субъективных   факторов   в  
организации   ее   оптимального   функционирования остаются  
открытыми.   Все   это   позволяет   обозначить   недостаточную  
концептуальную   разработанность   проблемы   единиц   периодизации  
профессионального  педагогического  мышления.   

Как   известно,   процесс   решения   любой   задачи   можно  
проанализировать   с   точки  зрения  его  этапов,   стадий,  фаз.  Каждый  из  
отдельных   этапов   представляет   собой,   по   мнению   Ю.Н.Кулюткина,  
некоторый   микроцикл   решения,   т.е.   относительно   простую   единицу  
мыслительной  деятельности,  обладающую,  однако,  своей  структурной  
организацией. 

Одним   из   базовых   оснований   разработанной   нами  
концепциидинамических   характеристик   творческого  
профессионального  мышленияслужит   выявление   и   описание   уровней  
становления   творческого   профессионального   мышления   как  
познавательного   процесса.   Проведение   диагностики   надситуативной  
проблемности   основных   единиц   периодизации   развития   творческого  
мышления  профессионала  позволило  выделить  этапы,  периоды,  фазы,  
стадии.   
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Этапы   – самые   крупные   единицы   периодизации   творческого  
мышления   профессионала.   Они   соотносятся   с   основными   этапами  
профессиональной   социализации,   но   не   совпадают   с   ними   по  
направлению,   времени   и   содержанию   (операциональным  
характеристикам).   В   качестве   ведущего   критерия   выделения   этапа  
является   принятие   субъектом   конкретной   ситуации  
профессионального   развития   как   руководства   к   действию.   Переход  
ситуации   в   событие   сопровождается   коренными   изменениями   в  
ключевых  характеристиках  личности  и  её  отношений.  Игнорирование  
закона   ситуации   мгновенно,   а   порой,   и   необратимо,   «вышибает»  
человека   из   потока   жизни.   Высокая   степень   адекватности   ситуации  
существенным   образом   отличает   продуктивный   процесс   решения  
профессиональной  проблемы  от  нетворческого.  Именно  в  этом  случае  
ситуация   приобретает   для   субъекта   событийное   значение,   связанное  
только  с  теми  ситуациями,  которые  стали  яркими  событиями  и  «запали  
в   душу».   В   наших   работах   методом   поперечных   срезов   исследовано  
творческое   профессиональное   мышление   на   каждом   этапе:  
довузовское   (профильное),   вузовское,   послевузовское   обучение,   а  
также   самостоятельная   профессиональная   деятельность.   В   силу  
размытости   границ   между   этапами   предпринята   попытка   выявить  
специфику  процесса  их  взаимного  проникновения.   

Так,   на   этапе   вузовского   исследования   Т.В.Огородовой   получены  
следующие   результаты:   1.   Существуют   значимые   различия   между  
уровнем   профессионального   мышления   у   студентов-психологов.  
Студенты   3   и   4   курса   обладают   большей   надситуативностью   в  
разрешении   проблемных   ситуаций,   чем   студенты   1   и   2   курсов.   2.  
Существуют  значимые  различия  в  уровне  проблемности  у  студентов-
психологов  в  начале  и  в  конце  учебного  года:  у  студентов  3  и  4  курсов  
в   конце   учебного   года   уровень   надситуативной   проблемности  
увеличился.   3.   Существует   взаимосвязь   между   уровнем  
профессионального   мышления   студента-психолога   и   уровнем  
самоактуализации:  у  студентов-психологов  с  надситуативным  уровнем  
мышления  уровень  самоактуализации  намного  выше,  чем  у  студентов-
психологов  с  ситуативным  уровнем  мышления. 

Каждый  из  отмеченных  этапов  имеет  сквозную  характеристику:  1)  
пассивная   адаптация;;   2)   активная   адаптация;;   3)   период   творческого  
решения  основной   задачи  профессионального   становления  на   данной  
стадии;;   4)   создание   предпосылок   для   перехода   на   новую   стадию  
профессионального  развития.   

Этапы   характеризуются   психологической   неоднородностью,  
поэтому  делятся  на  отдельные  периоды:  1)  формирование  творческих  
ресурсов   для   решения   новых   задач;;   2)   возникновение   позитивных  
новообразований   в   субъекте   мыслительной   деятельности;;   3)  
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привнесение   конструктивных   преобразований   в   познаваемую  
профессиональную  ситуацию.   

Каждый   период   имеет   свои   определенные   элементы   – фазы.   Так,  
период  овладения  нормативно-одобренным  способом  деятельности  (по  
В.Д.Шадрикову)   характеризуется   следующими   фазами:   а)  
использование   имеющихся   средств   деятельности   в   целях   накопления  
творческого  потенциала;;  б)  поиск  путей  и  средств  самоактуализации  и  
самореализации   творческого   потенциала   личности;;   в)   выход   на  
необходимый   уровень   нормативно-одобренного   способа   выполнения  
профессиональной   деятельности;;   г)   творческий   – продуктивно-
конструктивный   выход   за   пределы   адаптационных   способов  
профессионального  решения  производственных  проблем.   

Фазы   характеризуются   психологической   неоднородностью,  
поэтому  делятся  на  отдельные  стадии.  Динамические  характеристики  
творческого   профессионального   мышления   наиболее   ярко  
проявляются  в  процессе  актуализации  определенных  стадийвыявления  
и  разрешения  профессиональной  проблемности.  Эмпирическим  путем  
выявлено  и  теоретически  обосновано  7  основных  стадий  творческого  
мышления   профессионала   (комплексный   анализ   ситуации;;  
разнообразный   поиск   решения;;   единодушное   принятие   решения;;  
активная   реализация   решения;;   текущий   контроль   за   исполнением  
решения;;   интерпретация;;   выводы   на   будущее).   Осуществлено  
агрегирование,   углубление   психологического   анализа   выделенных  
стадий.   В   каждой   из   семи   стадий   творческого   мышления  
профессионала   содержится   около   30   интеллектуальных   качеств.   Все  
исследуемые   интеллектуальные   качества,   а   их   более   200,   в   своей  
совокупности   образуют   творческое   мышление   профессионала.  
Относительно   некоторых   качеств   (абнотивность,   надситуативность,  
прогностичность   и   др.)   проделана   определенная   работа:   разработаны  
психодиагностические   методики,   прошедшие   психометрическую  
проверку;;   созданы   психотехнические   процедуры,   направленные   на  
совершенствование   данных   качеств.   В   рамках   каждой   стадии  
проводится  верификация  этих  качеств,  а  также  дальнейшая  разработка  
соответствующих  методик  их  диагностики  и  методов  формирования.   

Основной   предмет   нашего   изучения   - психологическая   структура  
творческого  профессионального  мышления  педагога  в  соотношении  с  
основными   уровнями   единиц   периодизации   его   становления:   стадии,  
периоды,   фазы,   этапы.   Данный   подход   предполагает   разработку   и  
внедрение  принципиально  новой  структурно-динамической  концепции  
творческого  мышления  педагога.  Следует  подчеркнуть,  что  в  решении  
проблемы   актуализации   и   организации   эффективного   творческого  
профессионального   мышления   педагога   преобладают   эмпирические  
исследования,  исходящие  из  тренингового  подхода,  предоставляющие  
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информацию   о   неэффективных   условиях   функционирования  
творческого   профессионального   мышления   и   путях   их   исправлений.  
Аналитическая   установка   таких   исследований   не   позволяет   учесть  
реальные   условия   актуализации   творческого   потенциала   в  
профессиональной  деятельности,  снижает  их  научную  и  практическую  
ценность,   способствует   дальнейшему   накоплению   разрозненных   и  
необобщенных  данных.   

Творческое  мышление  студентов  рассматривается  нами  как  основа  
для   формирования   их   профессионального   мышления;;   дается  
определение   творческого   мышления   как   вида   мышления,  
предшествующего   профессиональному   творческому   мышлению,  
проявляющегося   в   обнаружении   и   снятии   проблемности.  Протекание  
процесса  профессионального  мышления  рассматривается  нами  на  двух  
уровнях:   ситуативном   и   надситуативном.   Ситуативный   уровень  
обусловлен   влиянием   конкретных   условий   профессиональной   (или  
учебно-профессиональной)   деятельности,   эмоциональным  
отношением   к   проблемной   ситуации,   ее   участникам,   стремлением  
приступить   к   решению   проблемы   без   предварительного   анализа.  
Надситуативный   уровень   мышления   характеризуется   выходом  
субъекта   аналитической   деятельности   за   пределы   конкретной 
проблемной   ситуации.   Противоречие,   существующее   в   ситуации,  
становится   стимулом   для   профессионального   саморазвития.   Для  
профессионалов   с   надситуативной   проблемностью   характерны  
критичность   мышления,   стремление   к   доказательности   своей  
профессиональной  позиции,  способность  вести  дискуссию,  адекватная  
самооценка.   Специалисты   с   надситуативным   уровнем   мышления   в  
целом  более  успешны  в  профессиональной  деятельности.   

В  ходе  проведенного  нами  исследования  структурно-динамических  
характеристик   творческого   мышления   профессионала   в   условиях  
вузовского   обучения   установлено,   что   когнитивные   характеристики  
преподавателя   являются   ключевым   звеном,   поскольку   условием  
воспитания   творческой   личности   является   и   высокий   уровень  
творчества  самого  преподавателя.  В  определенной  мере  преподаватель  
является   для   студентов   «результативистом»   – образцом  
профессионального   поведения   и   мышления.   Специфика  
профессионального   мышления   преподавателя   наиболее   полно  
проявляется  в  условиях  решения  проблемных  ситуаций.  Сознательный  
учёт   и   применение   психологических   феноменов   деятельности  
позволяет   преподавателю   стать   хозяином   положения,   а   не   рабом  
обстоятельств,   плетущегося   в   хвосте   событий.   Знание  
закономерностей   открывает   новые   горизонты   творческого   поиска,  
избавляет   от   блуждания   в   потёмках,   позволяет   быстрее   и   увереннее  
находить   верные   решения   профессиональных   проблем.   Иначе  
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формируется   усредненность,   стереотипность   мышления.   Поэтому  
становится   очевидной   важность   понимания   преподавателями   и  
студентами   практического   смысла   закономерностей   творческой  
деятельности  и  умения  этим  пользоваться. 

 
ПАРАДИГМАЛЬНАЯ  ОСНОВА  

СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ:  
ОСНОВНЫЕ  МОДЕЛИ  ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

Козлов  В.В.  (Ярославль,  Россия) 
 

   Аннотация. Статья  посвящена  анализу    парадигмальной  основе    
современной  психологии,  стадиям  развития  психологической  науки.  В  
статье   излагается      понимание   интегративной   психологии,  
мультипарадигмальной   и   метасистемной   теории   современной  
психологии,  эпистемологического  плюрализма  и  герменевтики 
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Abstract. The article is devoted to analysis of the paradigm of modern 

psychology, stages of development of psychological science. The article sets 
out the understanding of integrative psychology, muliparadigmal and 
metasistem of modern psychology theory, epistemological pluralism and the 
hermeneutics of  
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Исследование,   понимание   и      оценка   учеными   парадигмальной  

основы    психологической  науки  зависит  от  очень  многих  переменных.  
Это  и  вера,  и  личностные    убеждения,    система  представлений  о  науке  
и   научности,   и   личностный   контакт   с   представителями   разных  
парадигм,  это  и  особый  эстетический  вкус  к  красоте  интеллектуальных  
построений,  это  и  прагматичность  теории,  в  конце  концов,     это  пол  и  
этническая   идентичность,   социальное   происхождение   и  
«приближенность»   к   отцам   науки,   степень   идентифицированности   и  
ангажированности   системой   ценностей   парадигмы,   монетарные  
интересы,  лень  и  зависть…   

В   силу   множества этих   переменных   об   общей   парадигмальной  
основе  современной  науки  психологии  едва  ли  имеет  смысл    говорить  
и   мы   можем   предположить,      что      реально   парадигма   существует   в    
моделях  интерпретации    науки  психологии. 

Но  в  начале  разберемся  с  самим  понятием  парадигма. 
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Понятие   парадигма   (греч.   «paradeigma»   — пример,   образец)   в  
самом  общем  смысле  означает  совокупность  явных  и  неявных  (и  часто  
неосознаваемых)  предпосылок,   определяющих  научные  исследования  
и   признанных   на   данном   этапе   развития   науки.   Понятие   восходит   к  
античной  и  средневековой  философии,  в  которых  оно  понималось  как  
сфера  вечных  идей  как  первообраз,  образец,  в  соответствии  с  которым  
Бог-демиург  создает  мир  сущего.  Оно     в  методологию  науки  впервые  
введено  позитивистом  Г.  Бергманом.     

В   методологии   науки парадигма   определяется   как   совокупность  
ценностей,   методов,   подходов,   технических   навыков   и   средств,  
принятых   в   научном   сообществе   в   рамках   устоявшейся   научной  
традиции  в  определенный  период  времени.   

Это  понятие,  в   современном  смысле  слова,  введено  американским  
физиком   и   историком   науки   Томасом   Куном   [1922–1996]   в   книге  
«Структура   научных   революций».   (англ.   The   Structure   of   Scientific  
Revolutions)   (1962).   В   ней   Кун   показывает,   что   научное   сообщество  
формируется   путем   принятия   определенных   парадигм.   "Этим  
термином  я  обозначаю,  - писал  он,  - научные  завоевания,  повсеместно  
принятые,  из  которых  складывается,  пусть  на  какое-то  время,  модель  
проблем   и   решений,   устраивающая   тех,   кто   занимается  
исследованиями  в  данной  области"  [6]. 

Согласно   Т.   Куну   парадигма   – это   то,   что   объединяет   членов  
научного   сообщества и,   наоборот,   научное   сообщество   состоит   из  
людей,   признающих   определенную   парадигму.   Как   правило,  
парадигма  фиксируется  в  учебниках,  трудах  ученых  и  на  многие  годы  
определяет   круг   проблем   и   методов   их   решения   в   той   или   иной  
области  науки,  научной  школе [6].  

Т.  Кун  выделял  два  основных  аспекта  парадигмы:  эпистемического  
и   социального.   В   эпистемическом   плане   парадигма      представляет  
собой   совокупность  фундаментальных   знаний,   ценностей,   убеждений  
и   технических   приемов,   выступающих   в   качестве   образца   научной  
деятельности,   в   социальном   - характеризуется   через   разделяющее   ее  
конкретное  научное  сообщество,  целостность  и границы  которого  она  
определяет.   

Томас   Кун   выделял   различные   этапы   в   развитии   научной  
дисциплины:   

допарадигмальный  (предшествующий  установлению  парадигмы);; 
господства  парадигмы  (т.н.  «нормальная  наука»);; 
кризис  нормальной  науки;; 
научной  революции,  заключающейся  в  смене  парадигмы,  переходе  

от  одной  к  другой  [6]. 

http://msk.treko.ru/show_dict_1005
http://msk.treko.ru/show_dict_655
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Если   мы   раскроем   парадигмальную      основу   современной  
психологии  в  ее  ведущей    модели  интерпретации,  то  мы  вне  сомнения  
должны  увидеть  господство  какой-то  парадигмы. 

На  такую  роль  в  настоящее  время  претендует  материалистическая,  
позитивистская   парадигма   психологии   с   ее   «объяснительной  
методологией»,   ориентированной   на   наблюдении,   эксперименте   и  
гипотетико-дедуктивном    методе,    доминирующими  в  любом  научном  
исследовании.         

Вся   российская   психология   и   в   настоящий   момент   развивается   в  
соответствии   с   установленными   закономерностями   и   принятой  
академической   психологией   системой   предписаний,   сформированных  
в   русле   материалистической   психологии   [3].   Они   «предзаложены»   в  
«структурной  психология»   (В.     Вундт,  Э.      Титченер),   «психофизике»  
(Э.   Вебер,   Г.   Фехнер,   С.   Стивене),   «рефлексология»,   «психо-
физиология»,      «теория  высшей  нервной  деятельности»  (С.И.    Сеченов,  
И.   П.   Павлов,   В.М.   Бехтерев),   «функциональная   психология»   (Д.  
Дьюи,   Чикагская         и         Колумбийская         школы)   – во   всей   научной  
системе,   которую   мы   обозначили   как   физиологическую   парадигму  
психологии.   

Постсоветская   психология   постмодернизма      прочно   опирается   на  
свое  физиологическое  прошлое,   признающие      в   качестве  фундамента  
последующего   развития   свои   незыблемые   методологические  
принципы,  картезианские  требования  формализации  науки.     

Каждое   из   направлений   психологии   (общая,   социальная,  
организационная,  педагогическая  и  др.)  имеет  одни  и  те  же  правила  и  
стратегии   проведения   исследований,   стандарты   и   нормы   научной  
практики,  парадигмальное  обоснование  [3].     

Именно   ньютоно-картезианская   парадигма   психологии,  
воплощенная   в   материалистически-позитивистских   установках   и  
ценностях  ученых,  объединенных  в  научные  кланы,  все  еще  является  
ведущей,   все   еще   находится   в   стадии   нормальной   науки,   выполняя  
проективно-программирующую   и   селективно-запретительную  
функции   через   систему   образования,   финансируемые   научные  
проекты  и  системы  научной  аттестации.   

Внедрение  физиологической  парадигмы  психологии,  опирающееся  
на   материалистическую   и   позитивистскую   доктрину,   призвало  
обозначать   наукой   и   научностью   в   психологии      идеи   сциентизма   и  
«объяснительной   методологии».   Именно   подражание   естественным  
научным   методам,   ориентирующимся   на   данные   наблюдения,  
эксперимента   и   гипотетико-дедуктивный         метод,   привели    
российскую      психологию   к   деперсонализации   изучаемой   душевной  
жизни   и   уход   от      решения   коренных   проблем   человеческого  
существования.       
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Психология  заменила  человека  «испытуемым»  или  «респондентом  
№…»,   группы   людей   «выборкой»,   живую   ткань   человеческой  жизни  
«статистикой».   

Любое   противостояние      позитивистскому   и   материалистическому  
редукционизму   и   стремление   глубокого,   всестороннего,   целостного    
изучения  душевной  жизни  человека  в  академических  научных  кругах  
приводит   к   обвинению   в   «отсутствия   эмпирического   обоснования»,  
«статистической   достоверности»,   «нерепрезентативности   выборки»   и  
др.   

Материалистическая   физиологическая   парадигма   уже   стала  
продуктом  историко-культурного  развития,  в  ходе  которого  ее  базовые  
константы  – значимые  смыслы-категории    закрепились      в  поколениях  
через   передающих   их   социально-культурных   трансляторов   – 
признанных   в   академическом   научном   мире   авторитетов   и  
взращенных   ими   кланов.   Уже   возникла   убежденность   в   истинности  
таких   категорий   в   позитивитской   психологии,   как   деятельность,  
активность,   практика,   отношение,   личность,   субъектность,   система   и  
др.  И  здесь  может  быть  и  не  истина  важна,  а  важен  «ряд  передающих»  
из  поколения  в    поколения  смыслов,  временная  протяженность  «ряда»  
лиц  и  авторитетов.   

И   во   многом современная   психология   является   корпоративной  
договоренностью,   весьма   зависимой   от   социальных   ценностей   и  
познавательных,   политических,   прагматических   мотивов   в   научном  
сообществе,  культурной  и  экономической  среды,  степени  открытости–
закрытости   научных   коммуникаций,   ее   стратовых   каналов  
взаимодействия   в   иерархии   по   вертикали   и   внутри   самих   слоев  
научных  общностей  по  горизонтали. 

Но   несмотря   на   то,   что   держатели   акций   корпорации  
«академическая   психология»,   все   еще   проверяют   исследования   на  
«строгую  научность»  и  в  соответствии  с  канонами  выдают  различные  
«бумаги   соответствия   стандартам   научной   квалификации»,  
систематически   проводят   проверки   «правильности»   организации  
учебного   процесса   в   соответствии   «научными   компетенциями»,   сама  
среда  научного  мышления  меняется  чрезвычайно  быстро. 

Одновременно  с  этим  в  самой  корпоративной  среде  начиная  начала  
90-ых   годов   прошлого   столетия   слышится   зов   к   многомерности   и  
многоголосию,  плюрализму  и  мультипарадигмальности. 

Петренко   В.Ф.   считает,      что         такие   понятия   как      объективная  
действительность   или   объективная   реальность      (независимая   от  
субъекта  восприятия),    истина,  как  наличие    единственно  правильного  
мировоззрения,     представление  о   том,  что  можно  изучать     нечто,   как    
«то   есть   на   самом   деле»,      независимо   от   позиции   интерпретатора,    
принадлежащие      «корреспондентной      теории   истины»      или   «теории  
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отражения»  (её  отечественному  аналогу)    постепенно    уступают  место  
таким      понятиям,   как   «жизненное   пространство»      (зависимое   от  
системы   отсчета),      «жизненный   мир»   (подразумевающее      наличие  
«пристрастного»,   «страдающего»      человека),   плюрализм   или  
«множественность   истины»,   адекватность   и   эвристичность   модели  
взамен  самого  понятия  «истины»  [8].     

Юревич   А.В.   отмечает,   что   «вычленяются   шесть   ключевых  
характеристик  гуманитарной  парадигмы,  отличающих  ее  от  парадигмы  
естественнонаучной:   

1)  отказ  от  культа  эмпирических  методов;;   
2)   признание   научным   не   только   верифицированного   знания,  

подтвержденного  «внесубъектным»  эмпирическим  опытом;;   
3)  легализация  интуиции  и  здравого  смысла  исследователя;;   
4)  возможность  обобщений  на  основе  изучения  частных  случаев;;   
5)  единство  исследования  и  практического  воздействия,   
6)   изучение   целостной   личности,   включенной   в   «жизненный  

контекст»  [9]. 
Журавлев  А.Л.   постулирует,   что   «…  сама  проблема  психического  

изначально   является   междисциплинарной.   В   ее   исследовании   у  
психологической   науки   нет   и   не   может   быть   монополии:   феномен  
психики   по   своей   объективной   природе   предполагает  
междисциплинарность  его  изучения»  [2].     

Один   из   ведущий   методологов   российской   психологии   Мазилов  
В.А.   считает,   что   «Главная   сложность   в   разработке   общей  
методологии  заключается  в  том,  что  исследования  разными  авторами  
проводятся  с  различных  методологических  позиций.  Это  естественно,  
т.к.   разработка   фундаментальных   проблем   психологии   (например,  
проблемы  предмета,  метода  психологии,  объяснения  и  т.д.)  сопряжена  
с      большими   трудностями,   поэтому   множественность  
исследовательских   подходов   в   психологии   традиционна.   На   этом  
основании   многими   авторами   утверждается,   что   разработка   общей  
методологии   в   современных   условиях   невозможна.   Выдвигаются  
принципы   методологического   плюрализма   (С.Д.Смирнов)   и  
методологического  либерализма  (А.В.Юревич),  что  означает  в  лучшем  
случае  лишь  сосуществование  различных  методологий»  [7] 

Как   известно,   плюрализм   (от   лат. pluralis  - множественный) — 
философская   позиция,   согласно   которой   существует   множество  
различных   равноправных,   независимых   и   несводимых друг   к   другу  
форм  знания  и  методологий  познания.   

Эпистемологический   плюрализм   как   методологический   подход   в  
психологической   науке   в   последнее   время   приобретает   все   большее  
значение   на   фоне   крушения   материалистического   монизма.   Этот  
подход   критикует   классическую   научную   методологию   и   является  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

55 
 

одной  из  посылок  ряда  антисциентистских течений  в  психологической  
практике.     

В  современной  психологии  приобретает  популярность  герменевти-
ческая  парадигма  в  психологии,  которая    предполагает,  что  психология  
имеет   иной   объект,   качественно   отличный   от   объектов   естественных  
наук.  Поэтому  объяснения,  предполагающие  редукцию  в  той  или  иной  
форме   в   психологии   неприменимы.   Вместо   объяснения   должны   ис-
пользоваться   описания,   важное   место   в   герменевтической   парадигме  
принадлежит  типологиям.   

Более   того,   представители   герменевтической   парадигмы   считают,  
что         кризис  психологической  науки  обусловлен  утверждением  в  ней  
позитивизма  и  отказом  от  разработки  онтологии  личности,  основным  
методом  которой  было  бы  истолкование  фундаментальных  структур  и  
способов   человеческого   существования.   Достаточно   плодотворным  
решением   этой   задачи   можно   считать   герменевтическую  
феноменологию   Dasein   (М.   Хайдеггер),   применение   которой   в  
психологическом   знании   было   найдено   такими   европейскими  
учеными,   как   Л.   Бинсвангер,   М.   Босс,   Р.   Лэнг,   В.   Франкл.   Это  
позволило  в  рамках  экзистенциальной  психологии  найти  возможность  
исследования   душевной   жизни,   не   абстрагируясь   от   персонального  
существования,   в   свою   очередь   не   отделенного   от   понимания   как  
фундаментальной   способности   человека,   определяющей   подлинность  
его  бытия. 

Применение   герменевтико-феноменологического   подхода   от-
крывает   целостный   и   аутентичный   контекст   для   интерпретации  
изучаемых   явлений   душевной   жизни   и   вместе   с   тем   ориентирует  
психологическую  науку  в  решении  наиболее  существенных  для  нее  в  
данный   момент   проблем   понимания   исходных   компонентов  
мотивации   личности   и   движущих   сил   личностного   становления.   В  
противовес   повсеместно   встречающимся   ныне   как   в   гуманитарном  
мышлении,  так  и  в  иных  дискурсах  о  человеке  индивидуалистической  
апологии   и   релятивизму   в   вопросах   философско-антропологического  
характера   экзистенциально-герменевтическая   феноменология  
позволяет   внятно   определить   онтологическое   положение,  
предназначение  человека,  смысл  личностного  бытия  и  становления  [1]. 

В  начале  90-ых  годов принципа  многомерности  истины  в  качестве  
инструмента   понимания   мультипарадигмальности   и   многомерности  
интерпретации  предмета  психологии.   

В   понимании   школ   и   парадигм   психологии,   объединенных  
лидерами,   теорией,   категориальной   системой,   исследовательскими   и  
воздействующими   методами,   предметным   полем,   мы   считали   их  
корпоративными  договоренностями  о  том,  что  считать  наукой,  весьма  
зависимыми   от   социальных   ценностей   и   познавательных   мотивов   в  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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научном   сообществе,   культурной   и   экономической   среды,   степени  
открытости–закрытости  научных  коммуникаций.     

Следует   согласиться   с   мнением      В.Ф.Петренко,   который   считает,  
что   принцип   множественности   истины   наиболее   присущ  
постмодернизму   (Фуко,   Ж.   Деррида,   Р.Барт,   Ж.-Ф.   Лиотар),   но   его  
истоки   можно   найти   как   в   религиозной   философии   Востока,   так   и  
Запада.  Так,  в  буддизме,  в  частности,  дается  на  эту  тему  поэтический  
образ:  «То,  что  является  рекой  Ганг  для  человека,  будет  потоком  гноя  
и   нечистот   для   голодного   духа   и   потоком   амброзии   для   божества».  
Релятивизм   познания   можно   найти   уже   у   древних   греков   - в  
высказывании  Гераклита  о  том,  что  нельзя  дважды  войти  в  одну  реку.  
Сопоставление  картины  мира  людей  разных  культур  привело  К.  Леви-
Брюля   к   заключению   об   отличии   мышления   людей   примитивных  
культур   от   мышления   современного   человека   и   введению   понятия  
«про   логическое   мышление».   Различие   мировосприятия,   присущее  
людям   разных   эпох   и   культур,   описано   в   работах   О.   Шпенглера,  
французской   исторической   школы   «Анналов»   (М.Блок,   Л.   Февр),  
работах   А.Я.Гуревича.   На   формирующуюся   методологическую  
парадигму   конструктивизма,   бесспорно,   влияют   теория  
относительности   А.   Эйнштейна   и   принцип   «дополнительности»   Н.  
Бора,   учитывающие   позицию   наблюдателя   (исследователя   и  
интерпретатора)   и   постулирующие   возможность   сосуществования   и  
взаимодополнения   альтернативных   теорий   и   моделей.   Как   полагает  
буддизм,  альтернатива  великой  Истине  тоже  великая  Истина  [8]. 

Парадигмальная   основа   современной   психологии,   несмотря   на  
доминирование   позитивистского   мышления,   многолика   и  
полисемантична   и   существует   множество   моделей      интерпретации  
самой    психологии,  так  и ее  предметных  областей. 

Любая   психологическая   модель      является   внешним   проявлением  
многих  аспектов  человеческого  существования  и  потенциально  может  
отразить   многие      его   сокровенные   стороны.  Психология   как   наука   и  
практика   вербализует   картины   мира,   в   которых   человек   занимает  
центральное   место,   кодирует,   хранит,   распространяет   в   социальную  
среду      и   передает   из   поколения   в   поколение   в   материальной   форме.  
Потенциально   она   способна   описать   все,   что   есть   в   культурной  
картине  мира,  хотя  и  не  всё  фиксирует.   

При  этом  следует  понимать,  что  психологическая  теория    отражает  
определенный   способ   восприятия   и   устройства   мира,      человека,  
социальных   сообществ.   Совокупность   представлений   о   психической  
реальности  (от  индивида  до  ноосферы  и  универсума),   заключенных  в  
терминологическом  аппарате  психологической  теории,  образует  некую  
единую  систему  взглядов  или  предписаний  и  навязывается  в  качестве  
обязательной   всем   носителям   данной   парадигмы   психологии   (или  
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любой  другой  гуманитарной  дисциплины  – начиная  от    эзотерических  
школ   до   глобальных   мировоззренческих   установок   типа  
материализма)   В   этом   заключается   его   чрезвычайно   важная  
образовательная,   социализирующая   и   культурно-воспроизводящая  
функция  психологии  как  гуманитарной  дисциплины.   

Одновременно   смысловые   компоненты,   входящие   в  
терминологический   аппарат   психологической   теории   в   форме  
непосредственных   утверждений,   могут   оспариваться   разными  
носителями  этой  теории,  т.е.  находиться  в  противоречии  с  «каноном»  
теории,   с      общей   системой   представлений,   которая   формирует  
содержание  и  принципы  теории.   

Это   означает,   что   даже   если   и   существует   два   психолога   с  
идентичной   моделью   психологии   (что   крайне   сомнительно),  
внутренняя,   смысловая,   концептуальная   сторона   этой   модели   будет  
различной.  А  это  еще  раз  показывает,  что  даже  если  в  концептуальном  
осмыслении   психической   реальности   есть   общие   точки  
соприкосновения,   они   все   равно   носят   индивидуальный,   уникальный  
характер.  Владея  терминологическим  аппаратом,  психолог  с  помощью  
него   концептуализирует   феноменологию   психического.   При   этом  
конфигурации   идей,   заключенных   в   значении   терминологического  
аппарата  парадигмы  психологии,   воспринимаются  им  как  нечто   само  
собой   разумеющееся,   и   у   него   возникает   иллюзия,   что   так   вообще  
устроена   сама   психическая   реальность.   Но   сопоставление   разных  
индивидуальных   «карт   психической   реальности»      показывает  
значительные  расхождения  между  ними.  Это  наблюдается  как  внутри  
школ   психологии,   так   и   (тем   более)   в   различных   научных   моделях  
психологии. 

Содержательная   сторона   психологической   теории   тем   или   иным  
образом   связана   с концептуальной   системой   психолога.   В   свою  
очередь,  реализуясь  в  теоретических  представлениях,  концептуальная  
картина   психического   преодолевает   в   некоторой   степени   свою  
абстрактность  и  становится  более  понятной  для  самого  человека  и  для  
его  собеседников  и  потомков.  Теоретические  модели  психологии,  хоть  
и  несколько  искаженно,  но   аккумулирует  опыт  отдельного  индивида,  
языковой,  этнической,  культурной  и  т.д.  групп.   

Именно   интегративный   подход   в   значительной   степени   изменил  
философию   естественных   наук   в   начале ХХ   века.   Развитие   таких  
областей,   как   квантовая   механика,   релятивистская   физика,   теория  
катастроф   и   модели   странных   аттракторов   в   математике,   лазерные  
технологии   сильно   трансформировало   подход   к   научным  
исследованиям.   Само   представление   об   объекте   и   субъекте   научного  
опыта   претерпело   значительные   изменения.   Принципиальная  
невозможность   отделить   наблюдателя   от   объекта   наблюдения   и  
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принципиальная   взаимосвязь   объектов   и   явлений,   традиционно  
считающихся   совершенно   независимыми   в   ньютоно-картезианской  
парадигме науки,  совершили  революцию  в  научном  взгляде  на  мир. 

В   области   науки   о   сознании   новые   подходы,   берущие   начало   в  
философии   квантовой   механики   и   релятивисткой   физики,  
удивительным   образом   смыкаются   с   философией   и   методологией  
восточных   философских   школ.   Прежде   всего,   следует   отметить  
представления   буддизма   о   взаимосвязанности   всех   явлений,  
взаимобытие  и  невозможности  выделения  судьбы  отдельной  личности.  
С   другой   стороны   – что   феноменальный   мир   является   продуктом  
потока   индивидуального   сознания,   в   котором   переплетены   все    
действия  и  следствия    личности  [5].     

Теория,  исследовательские  и  воздействующие  методы  психологии,  
аналитические   модели,   не   проявляют      зеркальное   отражение  
феноменологии   психического,   а   являются   некоторой   ее  
интерпретацией,   осуществляемой   отдельными   психологами   и   имеют  
самый   выраженный   индивидуальный   характер.   И   чем   оригинальнее  
психологическая      модель,   тем   сильнее   присутствие   духа  
индивидуальности.   

Многие  психологические    парадигмы  (как  в  теоретическом,  так  и  в  
практическом   аспектах)   в   конечном   итоге   укоренены   в  
механистическом   видении   (будь   то   физиологическая,    
бихевиористическая  или  психоаналитическая   схема).  Они  работают   с  
аналитической  картиной  психики.   

Интегративная   модель,   которую   разрабатывает   автор   статьи   в  
течение   последних   23   лет, как   на   объяснительном,   так   и   на  
воздействующем   уровнях   укоренена   в   целостном,   органическом,  
голографическом  видении.  Она  работает  с  целостными,  гештальтными  
состояниями  [3].   

Интегративная   психология   это      попытка   организации   новой  
методологии   и   парадигмы   психологии,   интеграции   методов  
исследования  личности  и  группы,  разработку  новых  воздействующих  
методов   практических   психологии   помощи   населению   в  
индивидуальной  и  групповой  формах.   

Этот  внушительный  по  масштабам  проект  имел  следующие  стадии:   
1990 – 1993 – разработка  направления  интенсивные  интегративные  

психотехнологии 
1993-1997 - Систематизация  теоретических  подходов  и  концепций,  

а   также   разработка   собственных   моделей   и   подходов,   адекватно  
раскрывающих   пространство   состояний   сознания,   структуру,  
основные тенденции  личности  и  групп.   

1997-1999 - Разработка   общей   стратегии   взаимодействия   с  
клиентами  в  практической  психологии,  а  также  обозначение  основных  
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целей,   этапов   самосовершенствовании   и   интеграции   личности   в  
интегративной   психологии,   разработка   теории   кризисов   личности   и  
групп. 

1999-2013 – Разработка   интегративной   психологии   как  
принципиально  новой  теории  и  методологии  психологии. 

Интегративная  психология  предполагает    консолидацию  множества  
областей,  школ,  направлений,  уровней    знаний  о  человеке  в  смысловом  
поле  психологии.     

В   русле   интегративной      психологии   проведены  
психофизиологические,   нейропсихологические,   психологические,  
социально-психологические         экспериментальные   исследования  
внутренних   механизмов,   содержания,   феноменологии   расширенных  
состояний   сознания,   воздействия   этих   состояний   на   психику,  
личность,   групповую   динамику.   На   основе   этих   исследований    
предложена   модель   конструктивных   и   деструктивных   феноменов  
ресурсных   состояний   сознания,   новое   понимание   психологии  
творчества.     

Впервые   в   психологии   проведена   разработка   адекватных   моделей  
структуры,   содержания,   основных   тенденций   личности,   этапов   ее  
самосовершенствовании  и  интеграции.  В  этом  аспекте  особо  значимо  
новое   понимание   целей   и   содержания   самосовершенствовании,   а  
также  сознания,  описание  его  возможных  пространств  и  состояний,  в  
которых   происходит   расширение   сознания   и   личностного   опыта.   В  
результате   данного   исследования   разработана   новая   концептуальная  
модель   структуры   подавленного   материала   и   системная   стратегия  
взаимодействия   с   клиентом   практической   психологии.   Разработано  
новое   понимание   закономерных   и   ситуативных   кризисов   личности  
групп,   разработана   адекватная   система   психологической   помощи   и  
коррекции. 

За   эти   годы   проведен   внушительный   анализ   психологического  
содержания   духовных   традиций   (язычества   и   шаманизма,   буддизма,  
индуизма   веданты,   христианства,   ислама)   и   применения   их  
психотехнического   потенциала   в   современной   практической  
психологии   [4,5].  В  ходе  этих  исследований  показано,  что  некоторые  
современные   теории   и   методы   к   сожалению   являются   в  
концептуальном   и   практическом   планах      бледными   и   немощными  
кальками   моделей,   которые   уже   разработаны   в   философии,  
психологии  и  психотехнике  духовных  традиций. 

Интегративная   методология      предполагает   привлечение   к   анализу  
находок   и   достижений тех   психологических,   философских,  
психодуховных  традиций  и  подходов,  которые  наиболее  продуктивно  
работают   в   конкретной   феноменальной   области   психологии.  
Интегративная   психология   предлагает   механизмы   развития  
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психологического   знания,   в   качестве   которых   выдвигаются:    
взаимодействие   между   всеми   волнами   психологии,   интегративный  
диалог   альтернативных   подходов,   традиций,   школ   и   критическое  
рефлексивное  позиционирование. 

Интегративный   подход   – это   творческий   и   многомерный   синтез  
концепций,  которые  опредмечивают  различные  аспекты  человеческой  
активности   как   в   теоретико-методологическом,   так   и   в  
исследовательском  и  психотехническом  отношениях. 

Интегративная   психология   представляет   на   современном   этапе  
метатеорию,   объединяющую   предметные   области   базовых   парадигм  
психологии   (физиологической,   психоанализа,   бихевиоризма,  
экзистенционально-гуманистической   и   трансперсональной),   а   также  
психологические   изыскания   духовных   движений   (экзотерических   и  
эзотерических),    искусства,  философии. 

Прошло   ровно   10   лет   с   тех   пор,   как   я   написал   «Манифест  
интегративной  психологии». 

Мы  хотим   предложить   вниманию   всех   «Манифест   интегративной  
психологии»,   который   является   для   нас   сводом   общих   принципов  
реализации  интегративного  подхода. 

Первый,  глобальный  принцип  - единство  психологии. Мы  считаем,  
что  психология      в  процессе   своего  исторического  развития  дошла  до  
такой  стадии,  когда  ее  объединение  не  только  возможно  и  желательно,  
но   и   неизбежно.   Психология      миновала   стадии   детства   и   юности   и  
вступила  в  стадию  зрелости.  Это  предполагает  коренные  качественные  
изменения  и  самой  психологии  в  целом,  и  ее  носителей   - психологов.  
Развитие   психологии   достигло   того   уровня,   когда   стремление   к  
единству  совпадает    способностями  для  достижения  этого.   

Второй  принцип  - идея  непротиворечивости.  Мы    стремимся  сами  и  
призываем   всех   психологов   стремиться   к   созданию   такой   системы  
психологии   и   сообщества   психологов,   в   котором   вообще   не   будет  
конфликтов   и   непримиримости,   желания   подавить   и   уничтожить  
школы  психологии,  а  также  их  представителей.   

Мы  провозглашаем,  что  каждый  психолог  имеет    благородную  цель  
понимания  себя  и  других.  Следовательно,  исходя  из  нашего  истинного  
стремления,      мы   должны   стремиться      к   объединению   и   жить   в   духе  
непротиворечивости.   

Мы  разные,  но  не  чужие.    Эти  принципы  должны  быть  включены  в  
программы   психологических   школ   и   направлений,   им   должны  
обучаться   все   представители   психологии.   Представители  
интегративной   психологии   должны   быть   живым   примером   такого  
единства  в  понимании  и  действии. 

Третий   принцип   - идея   психологического   сообщества  
взаимопонимания   и   взаимной   поддержки.   Мы   стремимся   сами   и  
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призываем  всех  психологов    стремиться  к  созданию  в  масштабах  всей  
планеты   такого   сообщества   психологов,   в   котором   будут  
удовлетворяться   потребности   психологов   в   самореализации   и   в  
котором      родится,   расцветёт   и   утвердится   психолог,   познавший  
немыслимую  ранее  полноту  жизни  и  реализующий  духовные  функции  
социальных   сообществ.   Мы   признаем,   что   путь   к   созданию    
«Психологического   сообщества   взаимопонимания   и   взаимной  
поддержки»,   в   полной   мере   пока   неизвестен   и      нужно   начать   с  
пропаганды   самой   идеи.   А   путь   к   цели   психологи   рано   или   поздно  
найдут.   

Четвёртый   принцип   - идея   полного   равенства   всех  
психологических   школ   и   их   представителей,   невзирая   на   пол,  
национальность,   расу,   кастовую   или   государственную  
принадлежность.  Для  начала,  нам  надо  добиться  понимания  того,  что  
мы   разные,   но   равные.   Любая   психологическая   теория,   концепция  
являются   попыткой   понимания   своего   предмета   и   одновременно  
права,  обязанности  психолога  самостоятельно  искать  истину.   

Пятый   принцип   - идея   признания   общего   истока   и   глубинного  
единства   всех   представлений   о   психическом,   включая   не   только  
психологические  школы,  но  и  мировые  религии,  различные  духовные  
традиции,   философские   и   психотерапевтические,   эзотерические   и  
профанические.  Вера  не  противоречит  разуму,  психологическая  наука  
и  духовный  поиск  могут  быть  в  гармонии.     

В   то   время   я   думал:   «Смотри   – как   просто   – бытие   психолога   в  
событии  с  другим  в  понимании  и  мире  и  со  смыслом» 

И  сейчас  я  думаю  так  же. 
Методологическая   основа   современной   психологии   в  

интегративной  мультипарадигмальности.   
Но  уже  я  понимаю,  что  для  того,      чтобы     истина  была  услышана,  

недостаточно   надежных   научных   аргументов   и   даже   решительные  
доводы  не  способны  убедить  многих  и  уж  точно    нет  такого  аргумента,  
чтобы  убедить  всех.   

Ни   жизнеспособность,   ни   прагматичность,   ни   правдоподобность,  
ни  даже      красота   теории  не   способны  убедить  ученого,   захваченного  
своим  способом  конструирования  психической  реальности. 

И  это  правильно,  ибо  многообразие  является  условием  выживания  
и   эволюции   и   формирования   интегративной   мультипарадигмальной  
психологии. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ  МЕЖЭТНИЧЕСКИХ  
ОТНОШЕНИЙ  В  СЕМЬЕ  С  ПОЗИЦИЙ  

ЭТНОПСИХОЛОГИИ   
И  ЭТНОСОЦИОЛОГИИ 

Кулжабаева  Л.С.  (г.  Астана,  Казахстан) 
 
Аннотация. В   статье   раскрывается   содержание   основных  

подходов   к   исследованию   межэтнических   отношений,   категории  
«этническая   идентичность».   Анализ   содержания  
этнопсихологического   и   этносоциологического   подходов   в   изучении  
данных  понятий  выводит  тезис  о  схожести  (близости)  методологии  
исследования  этих  подходов.  Представителями  этносоциологического  
и   этнопсихологического   направлений   сфера   межэтнических  
отношений  исследуется  с  помощью  общих  (частнонаучных)  методов.  
На   примере  функционирования  межэтнической   семьи   в   современном  
обществе,   в      частности      в   Казахстане,   раскрываются  
этнопсихологические  аспекты  ее  развития.         
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THE STUDY OF INTER-ETHNIC RELATIONS IN THE 

FAMILY AND FROM THE POSITION OF ETHNOPSYCHOLOGY 
AND ETHNOSOCIOLOGY    

Kulzhabaeva LS (Astana, Kazakhstan)     
                                                                               
Annotation. The article reveals the main approaches to the study of 

inter-ethnic relations, the category of "ethnic identity." The content analysis 
and Ethnopsychological ethnosociological approaches in the study of these 
concepts takes the thesis of similarity (proximity) research methodology of 
these approaches. Representatives and ethnosociological 
Ethnopsychological areas of inter-ethnic relations is examined by using the 
general (chastnonauchnyh) methods. On the example of the operation of 
inter-ethnic family in contemporary society, especially in Kazakhstan, 
disclosed ethnopsychological aspects of its development. 

Key words: Inter-ethnic relations, ethnic identity, ethnic family, 
approaches and methods 

 
Этническая  психология - наука  о  психическом  своеобразии  людей,  

принадлежащих   к   различным   этническим   объединениям  
(родоплеменным   организациям,   народностям,   нациям),   возникшая   на  
стыке   социальной   психологии,   социологии,   этнографии   и   других  
научных   отраслей.   Каждая   из   этих   отраслей      в   той   или   иной   мере  
изучает  этнические  особенности  человеческой  психики. 

Относительно   молодой   наукой,   изучающей   социальные   аспекты  
развития   и   функционирования   этнических   групп,   их   идентичности,  
интересов   и   самоорганизации,   закономерностей   их   коллективного  
поведения,  взаимодействий этнических  групп,  взаимосвязей  личности,  
включенной   в   эти   группы   и   социальной   среды,   является  
этносоциология[1].   

Так,   например,   в   исследовании   понятия   «этнической  
идентичности»   этносоциологи   выделяют   примордиалистский   и  
конструктивистский   подходы.   Сторонники   примордиализма  
акцентируют   внимание   на   глубокой   аффективности   природы   этноса.  
Этничность   рассматривается   как   крепкая   эмоциональная  
привязанность   индивидов   друг   к   другу,   некая   объективная   данность,  
как   надсубъективная   характеристика   индивида,   обусловленная   либо  
историческим   развитием,   либо   биологической   эволюцией.   Основу  
примордиалистского  направления  составляют  кровное  родство,  общее  
происхождение  и  исконная  территория[2]. В  рамках  данного  подхода  
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этносоциологи   выделяют   два   основных   направления:  
социобиологическое  и  эволюционно-историческое.       

Социобиологи   понимают   под   этносом   сообщество   индивидов,  
основанное   на   биологических   закономерностях,   трансформированное  
в   социальные.  Этнос   возникает  на  основе   эволюционно-генетических  
идей   и   рассматривается   как   родственная   группа.   
Ярким   представителем   социобиологического   направления   является  
Л.Н.Гумилев.  Представителем  второго  направления  в  примордиализме  
является   Э.Смит. 
     Эволюционно-историческое   направление   рассматривает   этнос  
скорее   как   социальную,   чем   биологическую   общность.   Взаимная  
привязанность   членов   этноса   достигается   социально-историческим  
контекстом,   а   не   закономерностями   биологического   развития.   
     Позднее   зародился   конструктивистский   подход,   распространение  
которого   связано   с   именем   Эрнста   Геллнера.   Сущность   данного  
подхода  заключается  в  том,  что  этническое  сообщество,  возникающее  
на   основе   дифференциации   этнокультур,   существует,   базируясь   на  
различных   доктринах   и   представлениях,   имеющих   место   в   той   или  
иной   этнокультуре.   Сами   доктрины,   теории, концепции  
конструируются   интеллектуальной   элитой   этноса   – писателями,  
учеными,  художниками  политиками.  Далее  этничность  транслируется  
на   потенциальных   представителей   этноса   при   помощи   различных  
средств,   имеющих   возможность   воздействовать   на   сознание   членов  
общности   (СМИ,  книги,  фильмы,  выставки  и  т.д.).  Другими  словами,    
этничность  это  не  только  вымышленный  интеллектуальный  конструкт,  
но  и    "навязанная"  социальность.   

     Таким   образом,   в   примордиализме   этничность   задана  
объективно,   а   в   конструктивизме   она   является   интеллектуальным  
конструктом. 

     Наряду   с   конструктивизмом   и   примордиализмом   выделяется  
еще  одно  направление  -  инструментализм.  В  инструментализме  этнос  
рассматривается   как   общность   индивидов   имеющих   одинаковые  
интересы,   и   использующих   этничность   для   достижения   этих  
интересов.   

     По   мнению   этнопсихологов,   этническая   идентичность   - 
психологическая   категория,   которая   относится   к   осознанию   своей  
принадлежности  к  определенной  этнической  общности.  В  психологии,  
в  отличие  от  социологии,  этническая  идентичность  рассматривается  не  
только   по   своим   социальным   проявлениям,   рассматривается   ещё   и  
становление   этнической   идентичности.  Сам   термин   идентификация  
пришел  в  социологию  из  психологии,  в  которой  впервые  его  применил  
Фрейд   для   обозначения   процесса   и   результата   эмоционального  
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самоотождествления   индивида   с   другим   человеком,   группой,  
образцом,  идеалом. 

Этническая   идентичность   – это,   в   первую   очередь,   результат  
когнитивно-эмоционального  процесса  осознания  себя  представителем  
этноса,  определенная  степень  отождествления  себя  с  ним  и  отделения  
от  других  этносов.  Так,  например,  Г.Г.Шпет  (1996)  рассматривал  этни-
ческую   идентичность   как   переживание   своего   тождества   с   одной  
этнической   общностью   и   отделения   от   других.      Этнопсихологами   в  
структуре   этнической   идентичности   также   выделяются   два   основных  
компонента   – когнитивный   (знания,   представления   об   особенностях  
собственной   группы   и   осознание   себя   ее   членом   на   основе  
этнодифференцирующих   признаков)   и   аффективный   (оценка   качеств  
собственной   группы,   отношение   к членству   в   ней,   значимость   этого  
членства).   Кроме   того,   присутствует   и   третий   компонент   - пове-
денческий:  реальный  механизм  не  только  осознания,  но  и  проявления  
себя  членом  определенной  группы,  «построение  системы  отношений  и  
действий   в   различных   этноконтактных   ситуациях»[3].  
С.В.Соколовский  выделяет  три  группы  в  этом  подходе:  1)  этничность  
как   способ   преодоления   отчуждения;;   2)   этничность   позволяет  
справиться   с   информационной   сложностью   современной   жизни;;   3)  
этничность   - один  из  мощных  ресурсов  в  политической  мобилизации  
группы,   помогающий   национальной   элите   осуществить   собственные  
интересы.   Таким   образом,   этничность   рассматривается   как  
утилитарная  ценность[4].   

Одним  из  первых  развитие  у  ребёнка  осознания  принадлежности  к  
национальной  группе  исследовал Ж.Пиаже.  В  исследовании  1951  года  
он  выделил  три  этапа  в  развитии  этнических  характеристик: 

1)  в  6-7  лет  ребёнок  приобретает  первые  фрагментарные   знания  о  
своей  этнической  принадлежности;; 

2)   в   8-9   лет   ребёнок   уже   четко   идентифицирует   себя   со   своей  
этнической группой,   на   основании   национальности   родителей,   места  
проживания,  родного  языка;; 

3)   в   младшем   подростковом   возрасте   (10-11   лет)   этническая  
идентичность  формируется  в  полном  объёме,  в  качестве  особенностей  
разных   народов   ребёнок   отмечает   уникальность   истории,   специфику  
традиционной  бытовой  культуры. 

Выделяют  следующие  измерения  этнической  идентичности: 
- моноэтническая  идентичность  со  своей  этнической  группой,  когда  

у   человека   преобладает   позитивный   образ   своей   этнической   группы  
при  позитивном  отношении  к  другим  этносам;; 

- измененная   этническая   идентичность   человека,   живущего   в  
полиэтнической   среде,   когда   чужая   этническая   группа   расценивается  
как   имеющая   более   высокий   статус   (экономический,   социальный  
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и т. п.),   чем   своя.   Это   характерно   для   многих   представителей  
национальных  меньшинств,  для  иммигрантов  во  втором  поколении;; 

- идентичность,   когда   человек,  живущий   в   полиэтнической   среде,  
владеет  обеими  культурами  и  осознает  их  как  одинаково  позитивные;; 

- маргинальная  этническая  идентичность,  когда  человек,  живущий  
в   полиэтнической   среде,   не   владеет   в   достаточной  мере   ни   одной   из  
культур,   что   приводит   к   внутриличностным   конфликтам   (ощущение  
неудачливости,   бессмысленности   существования,   агрессивность  
и т. д.);; 

- слабая   (или   даже   нулевая)   этническая   идентичность,   когда  
человек   не   относит   себя   к   какому-либо   этносу,   а   декларирует  
космополитическую  (я   - азиат,  я   - европеец,  я   - гражданин  мира)  или  
гражданскую  (я- демократ,  я  – коммунист)  идентичность. 

Одним  из  примеров  функционирования  межэтнических  отношений,  
в   которых   формируется   этническая   идентичность,   является  
межэтническая  семья.   

В   этносоциологии   межэтнические   браки   изучаются   с   уже  
упомянутых   выше   позиций:   конструктивизма   и   примордиализма.  
Конструктивистский  подход  основывается  на  понимании  человека  как  
экономического,   стремящегося   извлечь   для   себя   выгоду.   Г.   Беккер  
описывает   брачное   поведение   при   помощи   категории   "брачный  
рынок",  на  котором  наиболее  высококачественные  мужчины  образуют  
пары   с   наиболее   высококачественными   женщинами,   а  
низкокачественные   с   низкокачественными[5].   Предполагается,   что,  
производя  выбор,  каждый  участник  данного  процесса  думает,  прежде  
всего,   о   своем   благосостоянии,   при   этом,   абсолютно   не   задумываясь  
над  тем,  какую  выгоду  от  их  партнерства  получит  общество.  Однако,  
принося   выгоду   себе,   они   тем   самым   приносят   выгоду   и   обществу.  
При   этом   не   последнюю   роль   в   этом   процессе   играет   конкуренция,  
являющаяся   "невидимой   рукой"   регулирующей   любой   рынок,   в   том  
числе   и   брачный.   Как   и   в   любой   теории   в   данном   подходе   имеются  
определенные  допущения: 

- "все   участники   "брачного   рынка"   (женихи   и   невесты)   строго  
упорядочены  по  шкале  качества,  в  которой  учитываются  все  основные  
их   характеристики   (возраст,   доход,   образование,   религиозная   и  
национальная  принадлежность)  (на  данный  отрезок  истории);; 

- эффективность   брака   оценивается   по   производимой   ими  
"продукции";;   чем   выше   производительность,   тем   эффективнее   брак.  
Элементарная   теория   "брачного   рынка"   под   производительностью  
брака  понимает  обычно   суммарный  доход   семьи,   который  в   удачном  
браке  должен  быть  выше,  чем  доход каждого  супруга  в  отдельности  до  
заключения  брака.   
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В   то   же   время   авторами   данного   подхода   понимается,   что  
удачность  брака   

определяется   не   только   его   экономическими   показателями.  
Поэтому   в   качестве   "продукции",   производимой   семьей,   может  
рассматриваться   психологическая   и   сексуальная   удовлетворенность,  
качество  детей  и   т.д.              Таким  образом,   эффективность  брака  может  
оцениваться   по   двум   группам   "продукции"   - имеющую   рыночную  
стоимость   и   не   имеющую   таковой».   Этот   феномен   объясняется   как  
"обмен   статусами"   между   партнерами   по   разным   основаниям. 
     В   отличие   от   конструктивизма,   примордиалистская   концепция  
исходит   из   того,   что   этническая   идентичность   не   является  
выбираемой,   ее   невозможно   "приписать"   себе,   в   данном   вопросе  
свободного   выбора   агента   не   может   быть.   Этническая   идентичность  
становится  актуальной  в  том  случае,  когда  этнос,  к  которому  начинает  
причислять   себя   определенный   индивид,   начинает   выполнять  
функцию   информационной   защиты   от   нестабильного   окружения   и  
неопределенности   собственного   положения   в   этом   мире,   поскольку  
индивид   определенным   образом   ограничен   в   информационной  
насыщенности.   Причем   эту   функцию   этнос   выполняет   путем  
поддержания   культурных   традиций,   этнических   маркеров   в   новом  
колене   этноса,   традиции,   которые   выработались   за   долгий   период  
адаптации   к   природной   и   социальной   среде.   Поэтому   этнос  
рассматривается   как   носитель   культурных   традиций,   которые   своим  
основанием   имели   достаточно   функциональное   значение   в   прошлом.  
Механизмом   поддержания   этноса   является   именно   передача  
культурных   традиций. Передача   традиций   невозможна,   если   этнос  
будет   представлять   собой   исключительно   совокупность   индивидов,  
без  какой  – либо  структуры  внутри  самого  этноса,  поэтому  в  структуру  
этноса   вписываются   более   мелкие   социальные   общности,  
"мезоструктуры",   как   их   называет   Сусоклов.   "К   элементам  
мезоструктуры   относятся   родственные   группы,   устойчивые  
территориальные   общности   (население   больших   деревень,   волостей,  
городских   кварталов),   некоторые   профессиональные   категории  
(например,   потомственное   духовенство)   и   т.д."[там   же].   Роль  
подобных   мезоструктур   в   формировании   межэтнических   браков  
весьма  значительна.  Поскольку,  помимо  того,  что  подобные  общности  
являются   стабильным  переносчиком  традиций,   в  них  формируются  и  
передаются   наиболее   устойчивые   нормы   поведения,   подобные  
общности   формируют   правила   отбора   брачного   партнера.   Таким  
образом,   воспроизводство   этноса,   как   носителя,   прежде   всего  
определенных  культурных  норм  было  бы  невозможным  в  том  случае,  
если   бы   подобные   структуры   не   имели   место   быть.  
     Сусоклов   описал   зависимость   между   характеристиками  
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мезоструктуры   этноса   и   брачным   поведением.   "В   этносах   со  
сплоченной  мезоструктурой   выход   за   пределы   предопределенных   ею  
брачных   кругов,   в   том   числе   вступление   в   межнациональные   браки,  
относительно   редок   и,   как   правило,   не   превышает   5-10%   всех  
заключаемых   браков,   даже   если   этнос   проживает   в   смешанном   в  
этническом   отношении   регионе" [там   же].   Подобное   становится  
возможным   благодаря   тому,   что   существует   определенный   контроль  
со   стороны   этноса   за   брачным   поведением   своих   членов.   Контроль  
может  быть  внешним  и  внутренним:  внешним  он  будет  в  том  случае,  
если   подбор   брачного   партнера   контролируется   социальными  
механизмами,   а   внутренним   – тогда,   когда   во   время   подбора   агент  
постоянно  сравнивает  свои  социальные  действия  с  теми  установками,  
которые  в  нем  сформировались  в  течение  этнической  социализации,  со  
своим  этническим  самосознанием. 

Таким  образом,  на  уровень  межэтнических  браков  влияют:   
- теснота   связей   с   мезоструктурой   этноса   (то   есть   степень  

вовлеченности  индивида  в  родственную  общину этнической  группы);; 
- маргинальность   положения   индивида.   "Этнический   маргинал   – 

это   человек,   отклоняющийся   от   стандартов   социального   поведения,  
принятых  в  данном  этносе".   

Следовательно,   межэтнические   браки   являются   следствием  
определенной   "маргинализации":   когда   индивид   утрачивает   связь   с  
мезоструктурой  этноса  по  разным  причинам  (живет  в  большом  городе,  
иноэтнической   среде),   за   исключением,   когда   межэтнические   браки  
являются  собственно  традицией  этноса. 

Этнопсихологов  в  исследовании  семейных  отношений  интересуют  
следующие  вопросы: 

- как   влияют   национально-психологические   особенности   на  
характер   межличностных   отношений   между   супругами,   детьми   и  
другими   членами   семьи   в   ходе   совместного   проживания,  
взаимодействия   и   общения   на   выработку   принципиально   важных  
общих  решений,  специфику  воспитательных  и  иных  воздействий;; 

- в   чем   состоят   национальные   отличия   в   традициях   и   способах  
формирования   национально-своеобразной   личности   в   семьях,   где  
родители   являются   представителями   разных   национальностей,   с  
характерными   для   каждого   из   них   моральными   и   нравственными  
ценностями,   формами   поведения   и   деятельности,   специфическим  
мировосприятием  и  миропониманием;; 

- как   анализировать   и   правильно   оценивать   факторы   и   причины  
возникновения   конфликтных   отношений   между   разноэтническими  
членами  семьи. 

Исходным   моментом   готовности   человека   к   браку   и   созданию  
семьи   выступает   понимание   им   значимости   семейных   отношений,  
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обязательств   людей   друг   перед   другом,   ответственность   за   семью   и  
детей,  добровольное  принятие  неизбежных  в  семейной  жизни  хлопот  и  
ограничений   личной   свободы.   Каждая   этническая   общность  
вырабатывает  свои  собственные  представления  о  том,  какими  должны  
быть   эти   характеристики   и   стремится   поддерживать   их   в  
национальном   сознании,   традициях,   поступках   и   отношениях  
представителей  своего  народа. 

Этот   процесс   достаточно   сложен   и   осуществляется   по   своим  
собственным  законам  у  каждой  этнической  общности  и  разбивается  на  
ряд  последовательных  этапов  включающих: 

-первичное   знакомство   с   семейной   жизнью,   ее   психологией   и  
формирование   общих   представлений   о   ней,   особенно   если  
вступающие   в   брак   являются   представителями   разных   этнических  
общностей;; 
-формирование   взглядов   на   свою   семью   как   многонациональную;; 
-реализацию  собственных  представлений  о  многонациональной  семье  
в  браке;; 

-накопление   опыта   семейной  жизни   в   рамках   многонациональной  
среды;; 
-дальнейшее   совершенствование   семейных   отношений   в   процессе  
закрепления  супружеских  уз. 

При   этом   первостепенное   значение   получают   динамика   развития  
супружеских   отношений   и   их   национальная   специфика. 
На   первом   этапе   формирования   супружеских   отношений   обычно  
происходит   присущая   для   каждой   этнической   общности   социально-
ролевая  и  межличностная  адаптация  к  условиям  семейной  жизни.  Это  
время   первоначального   вхождения   в   духовный   мир   друг   друга,  
взаимного   привыкания,   распределения   социальных   ролей,   а   также  
устройства  быта  и  организации  досуга. 

Если  супруги  являются  представителями  разных  народов,  часто  не  
все  складывается  гладко,  на  их  пути  встречается  большое  количество  
трудностей,   которые   нужно   преодолеть,   не   затронув   национальное  
достоинство  каждого.  Это  самый  трудный  и  опасный  период  с   точки  
зрения   стабильности   брака,   когда   даже   малые   размолвки,   тем   более  
окрашенные  этнической  спецификой,  могут  оттолкнуть  людей  друг  от  
друга.   Правда,   существует   достаточно   серьезный   фактор,  
обеспечивающий   стабилизацию   супружеских   отношений,  — любовь,  
которая   скрашивает   обиды   и   сметает   препятствия   на   своем   пути. 
На   втором   этапе   формирования   супружеских   отношений,  
начинающемся   после   появления   ребенка,   происходит   значительная  
перестройка  во  взаимоотношениях  супругов,  связанная  с  изменением  в  
ролевой   структуре,   появлением   родительских   обязанностей,  
перераспределением   материальных   средств   и   бюджета   времени.   На  
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этом   этапе  нет   еще   единства  интересов,  не   сложилось  окончательное  
взаимопонимание   между   супругами   и   все   еще   много   серьезных  
проблем.  Однако  уже  в  это  время  появляется  основа  для  преодоления  
всяческих,   в   том   числе   и   национально   специфических,   размолвок,  
закладываются   предпосылки   для   общего,   интернационального  
отношения   супругов   к   себе   и   другим   людям,   правильной   оценки  
этнических  «недостатков»  и  недоразумений,  если  они  имеют  место. 

Самое  главное,  что  супруги  вынуждены  серьезно  задумываться  над  
интернациональными  принципами  воспитания  в  семье,  связанными  не  
только   с   рождением   ребенка,   но   и   с развитием   его   самосознания,   с  
перспективами   его   будущей   культурной   адаптации   в   окружающем  
полиэтническом  мире.   

Большое  значение  здесь  имеет  и  новое  распределение  обязанностей  
по   дому   между   супругами   разных   национальностей.   Специальные  
психологические  исследования  показывают,  что  молодые  люди  разных  
национальностей,  полюбив  друг  друга  и  намереваясь  вступить  в  брак,  
не   задумываются   всерьез   над   возможными   трудностями   совместной  
жизни   (в   том   числе   межнациональными),   которые   их   ожидают. 
Столкнувшись  на  втором  и  третьем  этапах  становления  своей  семьи  с  
трудностями,  они  по-разному  их  преодолевают.  Меньше  проблем,  как  
правило,  испытывают  те  молодые  люди,  которые  сильнее  любят  друг  
друга   и   которые   до   свадьбы   жили   в   районах   смежного   проживания  
представителей  разных  национальностей. 

Третий   этап   характеризуется   тенденцией   к   устойчивости   и  
стабильности   супружеских   отношений   в   ряде   основных   сфер  
жизнедеятельности   семьи.   Полностью   распределяются   социальные  
роли,   и   они   перестают   быть   источником   разногласий.   Окончательно  
выявляется   лидер   в   каждой  из  функций   семьи,   если  он   ранее  не   был  
определен   в   соответствии   с   национальными   традициями.   Или   же  
значительно   сглаживаются  противоречия,   возникавшие  ранее  на   этой  
почве. 
Однако   этот  период   сложен  из-за   проблем,   связанных   с   воспитанием  
детей.   У   представителей   некоторых   этнических   общностей   это  
усугубляется  известным  дефицитом  общения  отцов  с  детьми,  у  других,  
наоборот,   упрощается   в   силу   национальных   традиций   активного  
участия  главы  семьи  в  формировании  внутреннего  мира  своих  детей,  а 
также  их  воспитании  в  целом.  В  любом  случае,  если  супруги  являются  
представителями  разных  этнических  общностей,  совместное  участие  в  
воспитании   детей   способствует   укреплению   их   взаимоотношений   и  
сглаживанию  различий  в  этнических  традициях. 

В   этот   же   период   возникает   и   еще   одна   проблема,   имеющая  
принципиальное   значение.   Родители   начинают   более   глубоко  
понимать   и   реализовывать   в   воспитании   своего   ребенка   традиции  
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обоих  национальных  общностей,  к  которым  они  принадлежат.  В  этой  
связи   и   они   сами   значительно   глубже   осмысливают   необходимость  
интернационального   подхода   к   психическому   развитию  и   поведению  
своего   ребенка,   стремятся   воспитать   у   него   одинаковое   отношение   к  
тем  нациям,  к  которым  принадлежат  отец  и  мать. 

    Четвертый  этап  характеризуется  гораздо  большей стабильностью  
сложившихся   взаимоотношений   в   основных   сферах   жизни  
разноэтнической   семьи.   Происходит   полная   интернационализация  
внутрисемейных   отношений.   Подрастающие   дети   не   только  
эффективно   влияют   на   выполнение   обязанностей   супругами,   но   и  
оказывают   корректирующее   воздействие   на   их   поведение.   Для  
супругов   возрастает   значимость   самооценки   своих   поступков,  
решений,   мотивов   действий,   так   как   дети   подмечают   всевозможные  
нюансы   во   взаимоотношениях   родителей,   видят   фальшь   или  
двусмысленность  в  их  взаимных  реакциях  на  события  внутрисемейной  
жизни. 

В   то   же   время   в   рассматриваемый   период   у   супругов   появляется  
больше   времени   для   самих   себя,   повышения   своего   культурного,  
интеллектуального   уровня,   налаживания   интимных   отношений.   С  
другой   стороны,   на   этом   этапе   приходит   черед   для   активного  
осмысления   ими   своего   индивидуального   опыта   налаживания  
межэтнических   отношений,   понимания   внутреннего   мира   самого  
близкого  тебе  человека,  его  этнических  особенностей. 

    Пятый  этап  связан  с  окончательной  стабилизацией  супружеских  
отношений   во   всех   сферах   жизнедеятельности   семьи.   У   супругов  
устанавливается   близость,   а   часто   и   полное   единство   взглядов   по  
значительному   числу   проблем.   Взрослые   дети   вносят   в   нравственно-
психологическую   атмосферу   семьи   элементы   демократизма,  
обязательности,  осмысленности  действий,  взвешенных  решений.  Чаще  
в  поступках  супругов  имеют  место  взаимопонимание,  взаимопомощь,  
взаимодоверие  и  терпимость.  В  этот  период  практически  не  возникают  
конфликты   на   межнациональной   почве,   супруги   полностью  
адаптированы  к  национальным  традициям  и  особенностям  друг  друга. 
     Как   показывает   опыт,   психологическими   предпосылками  
стабилизации   межнациональных   отношений,   выступают  
осуществляемые   как   в   государственном,   так   и   в   семейном   масштабе  
пропаганда   и   разъяснение   необходимости   понимания   и   соблюдения  
национальных  традиций  каждого  из  супругов,  учета  психологических  
особенностей   представителей   различных   наций,   борьба   с   попытками  
принижения  их  достоинства  и  национального  самосознания. 

Таким   образом,   отношения   между   этническими   группами   и  
обществом,   внутри   групп,   а   также   между   ними   обусловливаются  
социальными   и   политическими   институтами,   отношениями   между  
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большими   социальными   группами,   процессами   и   событиями  
исторического  масштаба.  Взаимодействие  личности  и  общества  – это  
предмет   этнопсихологических   исследований,   проводимых   в   русле  
психологии,   а   изучение   через   личность   социально-
стратифицированной   этнической   общности   и   макросоциальных  
ситуаций  в  целом  - задача,  решаемая  в  русле  этносоциологии. 

Исследование   межэтнической   семьи   проводится   с   помощью  
частнонаучных  методов,  которые  используются  как  в  этносоциологии,  
так   и   в   этнопсихологии.   Среди   них   выделяются   основные   и  
дополнительные.   К   основным   методам   исследования   относятся:  
наблюдение,   эксперимент,   опрос,   беседа,   интервью   и   др.   В  
зависимости   от   того,   как   и   какие   используются   методы   и   методики,  
изучение   национально-психологических   особенностей   людей   может  
принимать   форму   стандартного   или   кросскультурного  
этнопсихологического   исследования. 
     Наблюдение  – метод   исследования,   предполагающий  
целенаправленную   и   систематическую   фиксацию   различных  
проявлений   национально-психологических   особенностей   людей   без  
вмешательства   в   процесс   их   жизни   и   деятельности,   взаимодействия,  
общения  и  взаимоотношений  как  внутри  этнической  общности,  так  и  
вне   ее. Наблюдение   может   быть:   сплошным   и   выборочным;;  
включенным  и   простым;;   неконтролируемым   и   контролируемым   (при  
регистрации   наблюдаемых   событий   по   заранее   отработанной  
процедуре);;  полевым  (при  наблюдении  в  естественных  условиях)  и  т.д. 

Следует  отметить,  что  наиболее  ценными  при  изучении  психологии  
других   народов,   являются   наблюдения   первых   дней,   недель,   месяцев  
пребывания   в   стране.   Это   объясняется   тем,   что   человек   в   период  
адаптации   более   чутко,   тонко   улавливает   отличия   в   поведении,  
традициях,  обычаях  и  т.д.  В  дальнейшем  эта  способность  ослабляется.  
Однако   результаты   наблюдений   должны   сопоставляться   с   данными,  
полученными  другими  способами. 

Эксперимент  – метод   исследования,   в   процессе   которого   сначала  
специально   создаются   условия   для   изучения   тех   или   иных  
национально-психологических   особенностей,   а   затем   наблюдаются   и  
фиксируются   результаты   их   влияния   на   различные   стороны   жизни,  
деятельности  и  поведения  людей.  Существует  три  основные  категории  
экспериментов:  лабораторные,  полевые  и  естественные. 

При   лабораторных экспериментах   есть   возможность  
контролировать   и   изменять   наблюдаемые   переменные,   благодаря  
которой  исследователь  может  устранять  многие  внешние  переменные,  
влияющие  на  результаты. 

В   полевых   экспериментах   лабораторная   обстановка   заменяется  
более   естественной.   Вместо   того   чтобы   изучать   воздействие  
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независимой   переменной   в   рукотворной   среде   или   ждать,   пока  
требуемые  условия  не  возникнут  сами  по  себе,  исследователь  создает  
интересующую  его  ситуацию  и  смотрит,  как  люди  реагируют  на  нее.   

Естественные   эксперименты   представляют   собой   такие  
исследования,   когда   руководитель   не   может   управлять   действиями  
участников.  При  проведении  естественного  эксперимента  независимая  
переменная   контролируется   неким   внешним   агентом   (например,  
учебное   учреждение,   предприятие   бытового обслуживания   и   т.д.),   а  
психолог  может  изучать  лишь  полученный  результат. 

Опрос   – один   из   наиболее   распространенных   методов,  
предполагающий   получение   информации   по   заранее   продуманной  
системе.   Он   используется   как   основной   метод   исследования   и   как  
дополнительный   в   комплексе   с   другими   этнопсихологическими  
методиками,   может   содержать   элементы   тестового   исследования,  
представленные   в   открытом   или   скрытом   виде. По   своей   форме  
опросы  бывают  устными  и  письменными.  Устный  опрос  применяется  
тогда,   когда   для   исследования   важен   не   только   сам   ответ,   но   и  
реакция,  которой  он  сопровождался,  тон,  поза,  интонация,  жесты  и  т.д.  
опрашиваемого. 
    Письменный  опрос  проводится,  как  правило,  в  форме  анкетирования  
и   позволяет   охватить   большое   число   респондентов,   что   очень   важно  
для  этнопсихологического  исследования. 

Опросы  могут  проводиться  в  свободной  или  стандартизированной  
форме.   В   зависимости   от   способа   общения   исследователя   с  
респондентом   различают   также   очный   (личный)   опрос,   который  
реализуется   в   форме   непосредственного   контакта,   и   заочный   опрос,  
где  непосредственный  контакт  не  предусмотрен. 

Беседа   – важный   метод   исследования,   который   предполагает  
получение   информации   об   изучаемых   национально-психологических  
особенностей   людей   в   ходе   непосредственного   общения   как   с   ними  
самими,   так  и   с   их   социальным   окружением.  В  последнем   случае   он  
выступает  как  элемент  обобщения  независимых  характеристик. 

Необходимо   добиваться   того,   чтобы   беседа   носила  
целенаправленный  характер  и  проводилась  с  различными  категориями  
людей.  Это  связано  с  тем,  что  различные  социальные  группы  граждан,  
с   одной   стороны,   включены   в   систему   строго   определенных  
межличностных   отношений;;   с   другой   – представители   различных  
социальных,   профессиональных   и   иных   групп   по-разному  
воспринимают   национально-психологические   особенности   других  
людей. 
     В   ходе   бесед   важно   уметь   правильно   ставить   нужные  
исследователю  вопросы,  правильно  систематизировать  и  осмысливать  
полученные   сведения.   Нужно   знать   и   то,   как   представители  
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конкретных  этнических  общностей  относятся  к  самой  беседе,  на  какие  
темы  они  больше  любят  общаться. 

Интервью   в   этнопсихологическом   исследовании   — метод,  
используемый   в   целях   предварительного   знакомства   с   национально-
психологическими   особенностями   людей.   Впервые   его   применил  
профессор   Амстердамского   университета   Ван   Дейк   для   выявления  
специфики   осмысления   испытуемыми   предлагаемых   текстов.   Он  
исходил   из   того,   что   в   основе   понимания   текста,   рассказа   лежат  
ситуационные  модели,   сущностью   которых   являются   не   абстрактные  
стереотипные   знания,   а   воздействие   реальной   ситуации   из   личного  
опыта  слушающего  и  говорящего.  Из  этих  реальных  ситуаций  строятся  
схемы-модели   мыслительной   деятельности,   состоящие   из  
ограниченного   числа   категорий,   находящихся   в   определенной  
последовательности   и   взаимозависимости.   Когда   кто-либо   слушает  
или   старается  понять   текст   (рассказ),   интерпретируя   его  для   себя,   он  
тем   самым   актуализирует   свою   схему,   наполняя   ее   конкретной  
информацией.  Модель,  согласно  Ван  Дейку,  есть  когнитивный  аналог  
ситуации,   она   не   остается   неизменной   на   протяжении   жизни.   Из  
каждой   новой   ситуации,   через   которую   проходит   человек,   он  
извлекает   новую   информацию   о   мире,   которая   аккумулируется   в  
памяти  в  идеальных  образах-моделях.   

Типовая   модель   лежит   в   основе   любого   текста,   рассказа  
представителей   различных   этнических   общностей,   которую   и  
необходимо  анализировать. 

К   числу   дополнительных   методов   исследований   межэтнической  
семьи  можно  отнести:  метод  изучения  этнических  стереотипов,  метод  
контент-анализа,   количественные   методы,   моделирование,  
региональную   картотеку   человеческих   отношений,   тренинг  
кросскультурных  умений. 

Один  из  виднейших  казахстанских  этнопсихологов  С.М.Джакупов,  
отмечает,   что   Республика   Казахстан   являющаяся   молодым,   быстро  
развивающимся   государством   с   полиэтническим   населением,  
сталкивается   с   разнообразными   проблемами   этнического   и  
религиозного  характера.  Для  граждан  страны  на  политическом  уровне  
в  законном  порядке  установлены  нормы  и  правила  взаимодействия  на  
территории   Республики.   Нормами   Конституции   Республики  
Казахстан,   принятой   в   1995   году,   в   статье   14   сказано:   1.   Все   равны  
перед   законом   и   судом.   2.   Никто   не   может   подвергаться   какой-либо  
дискриминации   по   мотивам   происхождения,   социального,  
должностного   и   имущественного   положения,   пола,   расы,  
национальности,   языка,   отношения   к   религии,   убеждений,   места  
жительства  или  по  любым  иным  обстоятельствам  [6].  Но,  несмотря  на  
Конституционное   законодательство,   психологическая   атмосфера  
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остается   нестабильной.   Множественные   психологические   и  
социологические   опросы   свидетельствуют   о   том,   что  
межнациональная   дискриминация   все   же   «проскальзывает»   в  
отношениях  людей[7].   

Под  руководством  С.М.Джакупова  в  целях  изучения  нравственных  
принципов   всеобщего   равенства   граждан,   установленного   законом,   в  
Республике  Казахстан  было  проведено  психологическое  исследование.  
В  исследовании  принимали  участие  2  основных  этноса  проживающих  
на   территории   республики:   русский   и   казахский,   а   также   были  
исследованы   люди,   представляющие   два   этноса   сразу,   рожденные   и  
выросшие   в   полиэтнических   семьях,   где   один   из   родителей  
представитель   казахского   этноса,   а   другой   русского   этноса.   Общее  
число   участников   исследования   составило   200   человек.   Из   них:   50  
представителей   казахской   национальности,   которые   не   имеют  
каждодневных   взаимоотношений   с   представителями   русской  
национальности,   50   представителей   казахской   национальности,   тесно  
общающихся   с   представителями   русской   национальности,   50  
представителей   русской   национальности,   родившиеся   и   выросшие   и  
продолжающие   жизнь   на   территории   Казахстана,   а   также   50  
представителей   полиэтнических   семей,   где   один   из   родителей   - 
представитель  казахской  национальности,   а   другой   -русской.  Возраст  
участников  исследования  варьировал  с  18  до  27  лет.  В  этом  возрасте,  
по  данным  возрастной  психологии,  человек  достигает  зрелости,  у  него  
появляются   свои   сформировавшиеся   взгляды   на   жизнь,   на   свое  
окружение   и   на   свое   предназначение.   Первые   долговременные   цели  
твердо  возникают  в  сознании  индивида,  совершенствование  личности  
в   этом   возрасте  идет  направленно  и   осознанно,   основа  последующих  
шагов  в  жизни  задаётся  в  этом  же  возрасте.  По  этой  причине  авторами  
(Джакупов  С.М.,  Исаханова  А.А.)  был  выбран  этот  возрастной  период  
для   исследования   этнопсихологического   взаимодействия   между  
этносами,  проживающими  на  территории  суверенного  Казахстана. 

    Исследование   проводилось   в   четырех   группах   одновременно.  
Испытуемым   не   сообщались   направления   и   мотивы   исследования,  
тема   научной   работы,   для   которой   проводится   данное   исследование.  
Испытуемых   лишь   просили   ответить   на   вопросы   или   выполнить  
задания   экспериментатора,   сообщая,   что   правильного   варианта  
выполнения   заданий   и   правильных   ответов   в   их   работе   нет.  
Проделанная   авторами   работа   состояла   из   двух   этапов.   На   первом  
этапе   проводился   отбор   респондентов   для   исследования.   Отбор  
осуществлялся   с   помощью   опросника,   состоящего   из   25   вопросов,  
ответы  на  которые  давали    полную  информацию  о  происхождении  и  о  
социальном   окружении   респондента.   В   ходе   обработки   респонденты  
условно   распределялись   на   четыре   группы,   последующие  
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исследовательские   задания   для   всех   групп   были   одинаковы,   по  
группам  рассматривались  вариации  ответов  и  их  сходство  в  группах  и  
между  ними. 

На   втором   этапе   респондентам   предъявлялись   психологические  
тесты   и   проективные   методики,   изучающие   этнопсихологическое  
взаимоотношение   этносов   друг   к   другу   и   их   психологическое  
отношение  к  социально-политическому  положению  в  стране  и  своего  
этноса  в  республике. 

Полученные   результаты   показали,   что   в   четырех   группах   в  
зависимости   от   этнического   характера   группы   результаты   менялись.  
Высокие   баллы   в   показателях   удовлетворенности   жизнью   в   стране  
оказались   у   представителей   полиэтнических   семей.   Их   почти  
полностью  удовлетворяет  полиэтническое  население  и  направленность  
правительства   на   поддержание   межэтнического   и   межкультурного  
взаимодействия   в   стране.   Гордость   за   республику   и   ее   положение   в  
мире   вызывает   у   представителей   полиэтнической   группы  
положительные   эмоции.   В   этнологических   предпочтениях  
превалирующей  нации  представители  данной   группы  делали  выбор  в  
сторону   той   нации,   к   которой   они   себя   психологически   причисляют,  
Несмотря   на   то,   что   у   большинства   в   метрических   данных  
«национальность»   была   записана   как   казахская,   предпочтения  
разделились   почти   поровну:   половина   выбирала   в   качестве  
превалирующей   нации   казахов   - это   51,5%,   а   другая   половина   не  
видела  разницы  между  казахской  и  русской  нацией  в  плане  главенства  
на   территории   страны.   Это   разделение   внутри   группы   авторы  
причислили  к  психологическому  восприятию  себя  и  своей  личности,  и  
не   стали   углубляться   с   изучением   данного   феномена,   так   как   он   не  
относится  к  выбранному  исследователями  направлению. 

    Так  же  высокие  результаты  удовлетворенностью  жизни  в  стране  
показала   группа   казахов,   тесно   общающихся   с   представителями  
русского  этноса.  Полиэтническое  население  страны  и  направленность  
правительства   на   развитие   межкультурных   и   межэтнических  
взаимоотношений   в   стране   удовлетворяет   эту   группу   на   83%.  
Отношение   к   представителям   других   этносов   в   этой   группе  
положительное,   даже   доброжелательное.   По   мнению   67%  
представителей   группы,  межэтническое   взаимоотношение  помогает   в  
развитии   страны   и   народа   в   целом.   Межэтническое   взаимодействие  
приносит   положительный   опыт   создания   в   Казахстане   новой  
высокоразвитой,   образованной   и   интеллектуальной   нации,   которая   в  
отличие   от   других   моноэтнических   стран,   на   всех   уровнях  
взаимоотношений   с   другими   странами   становится   политически   и  
психологически   «подкована»   во многих   вопросах   и   взглядах   на  
будущее.   Главенство   в   этой   группе   отдается   казахской  
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национальности.   Развивающаяся   республика   вызывает   в   этой   группе,  
так   же,   положительные   эмоции.   Казахстан,   для   этой   группы,   не  
представляется  моноэтническим  государством. 

Следующая   группа   – это   группа,   состоящая   из   представителей  
русского   этноса.   Удовлетворенность   жизнью   в   стране   в   этой   группе  
составила   61%,   некоторые   представители   группы   хотели   бы   при  
первой   возможности   сменить   страну   проживания.   Положительные  
эмоции   от   проживания   в   полиэтническом   государстве   Казахстан  
озвучивались   у   73%   респондентов.   Превалирующей   нацией   не  
признавалась   ни   казахская,   ни   русская   нация:   обе   нации   имели  
одинаковые   преимущества   у   93%   респондентов.   Полиэтническое  
население   страны   вызывало   одобрение,   озвучивалась   – и  
нетерпимость,   даже   порой   отрицательные   аспекты   проживания   в  
Казахстане.  Но,  общие  выводы  в  этой  группе  на  84%  положительные,  
и  удовлетворенность  страной  проживания  высокая. 

У  четвертой  группы,  представителей  казахского  этноса,  которые  не  
имеют  тесных  контактов  с  представителями  русской  национальности,  
показатели   удовлетворенностью   жизни   в   стране   самые   низкие.   37%  
респондентов  удовлетворены  проживанием  в  полиэтнической  стране  и  
уровнем   взаимодействия   этносов   на   территории   Республики  
Казахстан.  28%  респондентов  показали  крайне  отрицательные  взгляды  
на  полиэтничность  страны,  мнение  о  других  этнических  образованиях  
страны   - негативное.   4%   ответивших   полагают,   что   этносы,  
проживающие   на   территории   страны,   не   имеют   права   считаться  
гражданами   данного   государства.   Превалирующей   нацией  
обозначается   казахская.   Главенствующий   язык   – казахский,  
употребление  другого  языка  в  государстве  рассматривается  негативно  
и  не  приветствуется. 

Подводя   итоги   исследования,   С.М.Джакупов   и   А.А.Исаханова  
отмечают,    что  полиэтничность  казахстанского  государства  позитивно  
влияет   на   взгляды   граждан   и   на   личностное   развитие,   самосознание  
субъектов   деятельности.   В   отношениях   этносов   зарождаются   новые,  
устойчивые,   позитивно   направленные   взгляды   на   жизнь.   Личность  
человека   приобретает   много   позитивного   из   отношений   с   другими  
этносами,  фильтруя   для   себя  новые   личностные   качества,   становится  
более   подкованной   в   отношениях   любого   уровня.   Взгляды   на   жизнь  
гражданина,   непосредственно   общающегося   с   другими   этносами  
полиэтнического   государства,      - широкие,   разносторонние.   В   то   же  
время   проявляются   и   негативные   стороны   проживания   в  
полиэтнической  стране,  но  они,  как  подчеркивают  авторы,  полностью  
перекрываются  позитивными  аспектами. 

Моноэтнические  образования,  которые  существуют  и  в  Казахстане,  
показывают   категоричность   восприятия   и   негативное   отношение   к  
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себе   и   к   своей   стране.   Патриотизм   хоть   и   высок,   но   окрашен  
негативными   красками.   Взгляды,   на   открывающиеся   возможности  
развития,  воспринимаясь  категорично,  тормозят  развитие  личностных 
качеств  субъекта  деятельности,  которое  мешает  ему  в  осуществлении  
высоких   планов   на   жизнь.   Стремление   к   своим   корням   является  
позитивным.   А   уважительное   отношение   к   другим   этносам,  
проживающим   по   соседству,   развивает   в   человеке   адаптивность   к  
сложностям   и смысловую   сферу   личности.   Полиэтничность   страны  
положительна,  как  для  страны,  так  и  для  граждан. 

Таким   образом,   можно   отметить   тенденцию   повышения  
теоретического   и   практического   интереса   к   изучению   тематики  
межэтнических   отношений,   будь   то   этнос   в   целом,   либо   отдельная  
этническая   общность,   личность.   Этнопсихологии   и   этносоциологи  
активно  сотрудничают  в  проведении  новых  исследований,  результаты  
которых  значительно  обогащают  научные  знания  в  этой  сфере.     
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О    ПРИМЕНЕНИИ  ПРИНЦИПОВ  
СОВРЕМЕННОГО  АНАЛИЗА  ДАННЫХ   

В  ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ    И  
МЕДИЦИНСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЯХ 

Лебедева  И.Е. (г.  Санкт-Петербург,  Россия) 
 

 Аннотация. В  работе  основное  внимание  было  уделено      решению      
частных,     но  относительно  новых  задач,  потребовавших  применения  
принципов   системного   анализа   и   анализа   данных   в   зависимости   от  
структурированности  задачи,  т.е.      четкости  её     постановки  и   вида  
используемых   переменных,   что   позволило   повысить   эффективность  
их   решения.            В   медицине   – это   задача      контроля   за   состоянием  
людей,   подвергающимися   в   своей   жизни   и   деятельности   действию  
интенсивных  внешних  факторов  как  физических,  так  и  стрессовых.  В  
психологии   – это   задача         выявлении   личностных   характеристик,  
позволяющих   эффективно   «совладать»   со   стрессом   и   оперативно  
оценивать      эти   возможности   на      основе   применения   опросников.            
Описан   также   опыт   проведения      исследований   некоторых  
малоизученных            феноменов,   связанных      с   одним   из   разделов  
традиционного   целительства,   а   именно   космоэнергетического  
целительства. 

Ключевые   слова:  системный   анализ,   анализ   данных,  
структурированность,   эффективность,      контроль,   стресс,  
совладание,   опросник,   психоэмоциональный   статус,    
космоэнергетическое    целительство.   

 
ABOUT  APPLICATION OF MODERN PRINCIPLES OF DATA 

ANALYSIS IN PSYCHOLOGY AND MEDICINE  
Lebedeva I. (d. Saint-Petersburg, Russia) 
 
Annotation. This study focused on solutions to specific and relatively 

new problems that required application of system analysis and data 
analysis principles, depending on the level of structure of the problem, i.e. 
the clarity of its definition and the type of variables that were used. In all of 
the described situations the application of principles of system data analysis 
made it possible to increase the efficiency of real-world problems solving. 

In medicine one of such problems is the monitoring of condition of 
individuals that are subjected to intense external stresses, both physical and 
emotional. 
In psychology there is  highly relevant problems to detect personal traits 
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that enable individuals to efficiently cope with stress, and a way to promptly 
evaluate such capabilities by means of questionnaires. 

And finally, this study describes the investigations of several little-
studied phenomena related to one of the fields of traditional medicine, 
namely to cosmoenergetic healing. 

Keywords:  system analysis, data analysis, structure, efficiency, control,  
stress, cope, questionnaires,  psychoemotional state, cosmoenergetic 
healing.  

 
Несмотря   на   безусловную      популярность   в   наши   дни    

словосочетания   «системный   анализ»,      нельзя   сказать,   что   его  
принципы  в  анализе  данных  таких  наук  как  медицина  или  психология  
столь   же      востребованы.   Не   вдаваясь   в   подробный   анализ      этой  
ситуации,   отметим   только,   то,      что   трудности   на   пути      внедрения  
данных   принципов,   в   вышеназванных   науках      имеют   свои  
объективные   причины.   Главные   из   них   состоят   в   существовании  
многообразия   форм   и   способов   описаний   исходных   объектов  
исследования,  которые  зачастую  не  подлежат  формализации,  из-за  их  
субъективности   и   многозначности,      отсутствии   или   неоднозначной  
трактовки      самих   искомых      классов      состояний,   что   затрудняет   саму  
постановку   соответствующих   задач,   и,   наконец,      отсутствия   четких  
критериев  оценки  результатов  решения    уже  поставленных  задач. 

Поэтому   в   данной   статье   основное   внимание   будет   уделено   не  
решению  старых  задач  новыми  методами,  а  решению  пусть    частных,    
но   относительно   новых   задач,   возникших   буквально   в   последние  
десятилетия,   и   потребовавших   применения   принципов   современного  
анализа  данных. 

Такие   задачи   возникли   в   медицине   и   психологии   в   связи   с  
требованиями,  диктуемыми    развитием  науки,  техники  и  технологии  с  
одной  стороны    и    теоретическими  и  практическими      исследованиями    
самой  природы  «человеческого»  – с  другой.   

С   точки   зрения      медицины,      в   средине   прошлого   столетия      
возникла    задача    контроля  за  состоянием  людей,  подвергающимися  в  
своей   жизни   и   деятельности   действию   интенсивных   внешних  
факторов  как  физических,  так  и  стрессовых.  Такие  задачи,  а  вместе  с  
ними   возможности   и   средства   для   их   решения   были   связаны   в  
основном  с  наступлением  эры  длительных  орбитальных  полетов.  Для  
обеспечения   длительного      пребывания            и   полноценной   работы   в  
условиях   невесомости   требуется   напряжение   всех   ресурсных  
возможностей   организма      человека.   И   контроль   за   тем,   чтобы   этот  
процесс  не  вышел  из-под  контроля  и  не  перешел  в  стадию    серьезных  
функциональных   нарушений,         явилось   одной   из   новых   задач    
донозологической  медицины  [1,13].   
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Сходные  задачи  существуют  в  авиационной,  спортивной  медицине      
и   других   разделах  медицины,   связанных      с   контролем   за   состоянием  
здоровья  человека  в  условиях  его  профессиональной    или  спортивной    
деятельности.     

Возникли   и   продолжают   возникать   задачи,   тесно   связанные   с  
понятиями   стресса   и   в   области         психологии.   В      частности,      весьма  
актуальна   задача,   выявлении   психологических   личностных   ресурсов,  
помогающих   «совладанию»   со   стрессом,   а   также   факторов,  
препятствующим  этому  процессу.     

И,  наконец,  кризис  современной  медицины,  о котором  заговорили  в  
последние   десятилетия,   несмотря   на   колоссальный   прогресс  
биохимии,   биофизики,   генетики      и   фармацевтики   заставил   проявить  
интерес   к   альтернативным,   формам   медицины,      в   том   числе    
традиционным  формам  биоэнергетического  и  духовного  целительства,  
и  к  космоэнергетическому  целительству  в  частности.  Этот  последний  
вид   целительства   может   быть условно   отнесен   к   разновидности  
методов      трансперсональной   терапии.   Он   использует   метод   «слабо  
энергоинформационного»   воздействия,   заимствованный   из  
древневедической  практики. 

В   основу   использованных   методов   были   положены   следующие  
принципы  системного  анализа    [2]: 

-  для   решения   какой-то   задачи   необходимо   её      четкая  
формулировка            (   хотя  иногда   трудно  определить  четко  или  нечетко  
поставлена   задача;;      данный   аспект   исследования,   в   особенности   это  
касается  психологии,  сам  нуждается  в  уточнении  );;   

-  для   решения   новых   задач   предполагается      применять   не  
известные   методы,   созданные   для   других   ситуаций,   а   разработать  
новые    принципы  анализа,  учитывающие  особенности  данной  задачи;; 

 -  в  большинстве  случаев,    объекты  исследования    не  носят  строго  
детерминированный   или   стохастический   характер   - их   поведение  
определяется   некими   законами,   отражающими   внутренние    
динамические  закономерности,  пока  не  выявленные;; 

 - предполагается,   что  для  описания  исследуемых  объектов  нужно  
исследовать    не  только  известные,  а  все  возможные  альтернативы  и  все  
виды  данных;;  задача  в  этом  случае  состоит  в  методически  правильном  
использовании    количественных  и  качественных  данных;; 

 - при   сопоставлении   данных,   необходимо   учитывать,   что  
имеющиеся  закономерности    оптимального  функционирования  живых  
систем   могут   носить   сложный      синергический      характер,   поэтому  
выбору   модели   должен   предшествовать   этап   анализа         общей  
структуры  взаимосвязей  параметров;;   

 - для   начальной   стадии   исследований,   а   особенно   при   выработке  
гипотез,    целесообразно  привлекать  любые  формы  знаний,  а    не  просто  
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использовать   устоявшиеся      и   хорошо   известные   теоретические  
представления,      но   и      другие   формы   знаний   - эмпирические,  
теологические,   мифические   и   прочие,   иначе   мы   рискуем   получить  
только  то,  что  уже  знаем. 

 - абсолютная         достоверность      достижима   в   отношении   только    
банальных  истин;;    новое  -  постоянно  нуждается  в  совершенствовании. 

Необходимо   отметить,   что   применительно   к   медицине   и  
психологии   идеи   применения   математических   методов   трактуются  
очень   широко.   Чаще   всего   все-таки   под   этим   применяется  
статистический   анализ   любых   первичных   экспериментальных  
протоколов.   В   идеале   – математические   методы,   вернее   методы  
анализа   данных,   включающие,   прежде   всего,   корректность      самой      
постановки   задачи,   призваны   способствовать   выявлению   скрытых  
закономерностей      в   эмпирическом   материале,   и   на   этой   основе  
позволять  прогнозировать  какие-то  события  и  факты. 

Задачи  анализа  данных  различают  по  степени  их  корректности  или  
как   еще   принято   говорить,   структуризации,   которая   в   свою   очередь,    
определяется   ясностью   их   постановки,   степенью      детализации   и  
конкретизации   представлений   об   их   составляющих   и   соотношениях    
количественных  и  качественных  переменных.   

В   качестве   примеров            использования   вышеприведенных  
принципов   при   разных   уровнях   структуризации            приводятся  
следующие    задачи:   

- оценка   и   прогнозирование      переносимости   человеком  
интенсивных   внешних   воздействий   на   основе   динамических  
характеристик  сердечного  ритма. 

- исследование   возможностей      прогнозирования  
психосоматических   проблем   на   основе   оценки   психологических  
личностных   характеристик            (по   результатам   психологического  
тестирования). 

- исследование   одного   из      феноменов   космоэнергетики                     
(изменения  веса  пациента  во  время  сеанса)  с  точки  зрения  выявления  
связи      этого   изменения      с   психоэмоциональными   характеристиками    
человека. 

Рассмотрим  несколько  подробнее  каждую  из  задач. 
 
Задача   1.  Прогнозирование   переносимости   человеком  

интенсивных   внешних   воздействий   на   основе   динамических  
характеристик  сердечного  ритма. 

Используемые  для     описания  структуры  сердечного  ритма  методы  
чаще   всего   основаны   на   приемах      и   методах   анализа   стационарных  
случайных   процессов   с   оценкой   статистических   и   волновых  
характеристик   сердечного   ритма.      Используя      предположение   о  
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двухконтурной   схеме   регуляции   сердечного   ритма,   на   основе    
полученных   характеристик      конструируются      эмпирические  
показатели,   которые   в   той   или   иной   степени   отражают   активность      
различных      контуров   регуляции   вегетативной   нервной   системы.   По  
значениям      данных   показателей   можно      судить   о   функциональном  
состоянии  обследуемого  [1,  11]. 

Однако,   как   показала   практика,   полученные   показатели   не   всегда    
позволяют   прогнозировать   переносимость   конкретных   видов  
воздействий.              Это  может  быть  связано  с  тем,  что  какие-то  значимые    
индивидуальные   характеристики      системы   регуляции   человека      не  
учитываются   в   данной      статистической   модели.   Статистические  
методы   анализа   имеют   достаточно   «жесткие»      ограничения   на  
характер  изучаемого  процесса.      При  таком  подходе  теряется  наиболее  
ценная      информация,   которая   содержится   в   динамических  
характеристиках   рядов   кардиоинтервалов.   Так,   в   частности,  
«микроаритмиях»,   часто   возникающих   при   нагрузках.   Кроме   того,  
предположение   о   линейном   характере   взаимосвязи   параметров   в  
организме   действует   также   в   весьма   ограниченном   диапазоне  
изменения  состояний  обследуемого.   

 
Методика  проведения  исследований     
Основным   условием   проведения   диагностической   процедуры  

является  использование  тестового  воздействия.  Это  может  быть  любое  
стандартизованное   воздействие.  При  реализации  метода  применялись  
проба   с   дозированной      перегрузкой   продольного   направления   (это  
нужно   было   для   решения   задачи   переносимости   перегрузок   данного  
типа   у      военных   летчиков),   стандартная   проба   на   велоэргометре,  
входящая   в   состав   многих   методов   обследования,   в   том   числе      и  
периодически   проводимой   в   рамках   медицинского   контроля    
космонавтов.  Подобная  проба  проводится  также  во  время  экспертных  
обследований   летчиков   и   широко   применяется   в   клинических  
исследованиях. 

Анализу   подвергается   запись   последовательностей  
кардиоинтервалов,   зарегистрированных      непосредственно   во   время  
тестового  воздействия 

Сердечный   ритм   выделяется   программным   методом   из  
электрокардиограммы   одного из   отведений,   стандартной    
кардиологической  аппаратуры,  например  кардиомонитором  MD100B. 

 
Основные  результаты  исследований 
Экспериментальным  путем  было  установлено,  что    при  нагрузках    в    

характере   ритма   сердца   происходят   несколько   видов      основных  
перестроек.   Эти   перестройки   изменяют   не   только   средневзвешенные    
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(статистические)   эффекты   и   волновую   картину   последовательности  
кардиоинтервалов,   но   и   затрагивают   микроструктуру   и   структуру  
взаимосвязей    всех  параметров.   

При   некоторых   тестовых   воздействиях,   например,   при   пробе   на  
центрифуге,  в  большинстве  случаев  судить  о  снижении  переносимости  
человеком   воздействия   можно   уже   по   самому   виду   переходного  
воздействия,   в   частности   по   характеру      самой      «микроструктуры»  
ритма.   В   этом   случае,   решение   с   высокой   степенью   достоверности  
может   быть      принято   по   результатам   пробы   с   минимальной  
интенсивностью  воздействия. 

При   пробе   на   велоэргометре   неблагоприятные   признаки  
коронарной   недостаточности      могут   появиться   после   некоторого  
относительно   благополучного   течения   пробы   – эти   признаки  
проявляются   в   виде   нарастания      микроаритмиий   при      стабильном  
значении  средней  величины    частоты  сердечных  сокращений. 

Третьим   признаком   снижения   переносимости   воздействия      
является  рассогласование  изменения          первых  двух  групп  параметров,  
т.е.   изменение   соотношения   средних                     параметров   и   параметров  
микроструктуры  сердечного  ритма.   

При  таком  подходе  оценка  переносимости  человеком  интенсивного  
внешнего   воздействия      может      производиться   на   основе   весьма  
корректной   процедуры   принятия   решения. С   этой   целью   можно,  
например,   применить   простой   функционал      вида      F   =   b1xS   +   b2,   в  
котором   буквой      S   обозначен   комплексный   показатель   стабильности  
регуляции   сердечного   ритма,   объединяющий   входящие   в   него  
отдельные  показатели  нестабильности  например  стандартным  образом    
S  =    П  (1-Ni). 

 В   этом   выражении   математическим   символом   П   обозначается  
операция   умножения,               Ni   – обозначена   выраженность      отдельных  
видов  нестабильности  сердечного  ритма.   

 Показатели  нестабильности      Ni  строятся    таким  образом,  чтобы  их 
значения   находились   в   диапазоне   от      0   до   1   (нормированные  
показатели).   Показателю   нестабильности      приписывается   значение  
равное   нулю,   когда   данный   вид   нестабильности   отсутствует   и   его  
значение   возрастает,   если   фиксируется   наличие   данного   вида    
нестабильности.  Его  значение  тем  больше,  чем  больше  выраженность  
данного   вида   нестабильности.   В   случае,   если   нестабильность  
принимает   форму   уже   клинически   значимого   нарушения,   то  
показателю  приписывается  значение  равное  единице. 

При   соответствующем   подборе   значений   b1,b2,   имеющих   смысл  
масштабирующего   и   порогового   коэффициентов,      функционал  
позволяет  принимать  решение  о  снижении  переносимости     с  высокой  
степенью   надежности   практически   без   дополнительного   участия  
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эксперта.  При  этом  не  исключается  возможность  и  визуальной  оценки  
динамики  выраженности    всех  входящих  в  выражение  переменных.   

Содержательный   смысл      введенных   математических   выражений  
позволяет   формально   выразить   «эффект   нелинейной   зависимости»  
итогового   результата   и   выраженности   отдельных   характеристик.   Это  
означает,   что   принцип   «чем   больше,   тем   лучше»,   или   наоборот,  
работает   в   достаточно   ограниченном   диапазоне.   Исследования  
показали,   что   существует   такой   фактор   – как   смена   характера  
взаимосвязи  параметров,  что  является  важным  моментом  в  понимании  
адаптационных  механизмов.     

Применяемая   математическая   модель   в   данном   случае  
демонстрирует   один   из   возможных   подходов   учета   подобных  
нелинейных  эффектов. 

Метод   позволяет   работать   с   различными   видами   воздействия,  
включая   и   стрессовые,      но,   строго   говоря,            не   предлагает   единых  
значений  критериев  для     любых    обследуемых  и  всех  видов  тестовых    
нагрузок.    Данные  значения  должны  устанавливаться  для  каждого  вида  
воздействия   и   индивидуальных   особенностей   здоровья      групп  
обследуемых. 

Метод   был      внедрен   в   системах   медицинского   контроля      и   при  
подготовке      операторов   орбитальных   станций   «Мир».   Защищен    
патентом  РФ.   

 
Задача   2.    Исследование   возможностей      прогнозирования  

психосоматических   проблем   на   основе   оценки   психологических  
личностных   характеристик            (по   результатам   психологического  
тестирования). 

В   психологии      не   очень   много   задач,   которые   приближаются   по  
требованиям   постановки   к   структурированным.      В   частности,   в   этих  
задачах 

-   не  используют  неоднозначно  определяемых  понятий  и  образов;; 
- измеряемые   параметры,   хотя   и   могут   быть   субъективными,   но  

фиксируются   в   однотипных   и   сопоставимых      шкалах   (   т.е.   шкалах,  
имеющих  одинаковый  диапазон  измерения);; 

-   заданы   целевые   функции   или   «факторы»,   которые   подлежат 
определению   через   наборы   измеряемых   параметров,   в   психологии  
такими факторами   могут   являться   определенные   классы   людей,  
обладающими,    например,    общими  личностными  характеристиками;; 

- данные   классы   должны   иметь   содержательную   интерпретацию,  
заданную  на  основе  однозначно  трактуемых  специалистами  понятий;; 

-   существуют   или определены   принципы   оценки   качества  
получаемых   решений,   т.е.   такие   принципы,   которые   позволяют  
определить  каким  образом,  на  каких  теоретических  или  эмпирических  
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основаниях   производится   переход   от   набора   исходных   значений  
признаков  к    заданным  факторам;; 

Требование    теоретической  и  практической  ценности  получаемой  в  
результате  решения  такой  задачи,  а  также  способы  определения  такой  
ценности   в   данном   случае   – являются   общими   для   любой  
исследовательской   проблемы   и   считаются   само   собой  
разумеющимися. 

В   качестве такой   задачи   можно   рассмотреть   задачу   определения  
возможности   прогнозирования   психосоматических   проблем   человека  
по   данным,   полученным   на   основе   оценки   его   некоторых    
психологических   личностных   характеристик,   определяемых      с  
помощью  опросников.   

Возможность      получения      предварительной      прогнозной   оценки    
сохранения  здоровья,  работоспособности  человека    и  противостоянию  
стрессам   по   результатам   его   психологических   характеристик      давно  
привлекала  внимание  психологов.   

В   данном   исследовании   за   основу   был      взят  опросник,    
разработанный      в   средине   восьмидесятых   годов   американским    
психологом   Сальватором   Мадди      в   ответ   на   «одну   из   наиболее  
актуальных  проблем  конца  ХХ  века»- поиска  способов    совладания  со  
стрессом   [12-14].   В   качестве      «ресурсной»   характеристики,  
помогающей   справляться   со   стрессами   любой   природы,   был   взят  
комплексный  показатель  «жизнестойкости»  (  hardiness),  состоящий  из  
трех   шкал   – «вовлеченности»   в   жизненный   процесс,   «контроль»   и  
«принятие  риска».       

Данный   опросник   был   выбран   исходя   из   декларируемой   его    
авторами   гипотезы   о   связи   основных   экзистенциальных  
характеристик,   в   частности   факторов   жизнестойкости,   и   связи   его  
значений   с   предполагаемыми   вероятностями   возникновения      или  
наличия  психосоматических  проблем. 

Психосоматическая  парадигма  в  данном случае  явилась  связующим  
звеном  между  скрытыми    внутренними  психологическими  факторами,  
несущими   печать   субъективности   и      вполне   реальными   телесными  
проявлениями.   

Выбор   в   качестве   базового      именно   этого      опросника   определила  
также   его   направленность   на   оценку   глубинных      психологических  
установок,   позволяющих   человеку   успешно   противостоять   влиянию  
стрессогенных   факторов,   влиять   на   соматическое   и   душевное  
здоровье,   а   также   успешность   деятельности.   Выбранный      опросник    
подтвердил   свою   эффективность   на   достаточно   большом  
статистическом   материале,   о   чем   свидетельствует   многолетний   опыт  
его  успешного  применения.      [12]. 
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Психосоматическая  парадигма  в  данном  случае  явилась  основным    
связующим  звеном  между  скрытыми    внутренними  психологическими  
факторами,   несущими   печать   субъективности   и      вполне   реальными  
телесными   проявлениями.   Такая   ситуация   безусловно   упрощает  
ситуацию   с   оценкой   качества   решения.      Можно   сказать,   что   тест  
Мадди      не   относится   к   типичным      психологическим   методам  
исследования,  а  находится  на  стыке  наук  психологии  и  медицины. 

Необходимость  усовершенствования  методики  была  вызвана  еще  и    
тем,  что  при  попытках  применить  данный  опросник    выборочно,     для  
определенного  контингента  обследуемых,  а  именно,        группах  людей,  
чьи   оценки   в   большинстве   своем      находились   в   верхнем   диапазоне  
значений   итогового   показателя   жизнестойкости,   результат   был  
неудовлетворительный.   Такая   «неоднородность»   оценок      и  
продиктовала   необходимость      проведения      дополнительных    
исследований. 

 
Методика  проведения  исследований 
Группу   обследуемых      составили   в   основном   лица,   обладающие  

высокой   жизненной   активностью,   достаточно   профессионально   и  
личностно   зрелые,   но   в   то   же   время,   еще      не   достигшие   статуса  
безусловных      «стайеров   успеха»   [15]   .   В   группу      вошли      
профессиональные  менеджеры  среднего   звена   (в  частности,   эксперты  
по  недвижимости),  руководители      среднего  звена,  предприниматели  и    
представители  свободных  творческих  профессий. 

Поскольку   полученные   результаты         оказались  
неудовлетворительными   по   сравнению   с   результатами,   полученными  
на  общей  генеральной    совокупности,    был  проведен  дополнительный  
анализ   материала.   Учитывая   изложенное   в   работах   [4–7],  
предположили   необходимость   расширения      номенклатуры    
оцениваемых   факторов,   в   частности,   за   счет   введения   поправочных  
«шкал   отчуждения»,   и   поиска   дополнительных   факторов   риска  
психосоматических   проблем,   не   учтенных   при   конструировании    
итогового  показателя            жизнестойкости  (hardiness).       

Кроме   этого   была   проведена   работа   по      формальной  
стандартизации      измерений,   путем   масштабирования      шкал      и  
приведения   всех   вычисляемых   показателей   к   общему   диапазону    
измерения.     

 
Основные  результаты  исследования. 
В   результате   эмпирического   исследования      было   выявлено,   что  

включение   в   опросник   нескольких   шкал   «отчуждения»,   таких   как  
шкалы   депрессивности,   неуверенности,   перфекционизма,  
нетолерантности,  психологии  жертвы,  позволил  улучшить  прогнозные  
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свойства  опросника.    Таким  образом,  был  еще  раз  подтвержден  вывод,  
что  результат  «совладания»  человека  со  стрессом  зависит  не  только  от  
его      положительных,      «ресурных»   психологических      качеств,   но   и  
выраженности   факторов   «отчуждения»,   снижающих   эффективность  
копинг-стратегий.   В   итоге      модифицированный   опросник,  
дополненный  перечисленными  шкалами,     дал  возможность     получить  
более   адекватные   оценки   психосоматических   проблем   исследуемого  
контингента. 

 Кроме   того,   исследование   позволило   получить   новые   данные   в  
отношении   выявления   интересного   эффекта,   который   состоял   в  
«феномене      сверхжизнестойкости».   Полученный   в   результате  
исследования   результат,         подтверждает   гипотезу   «нелинейных  
эффектов»,   существующего   не   только   в   физиологии,   но   и   в    
психологии.   Он   заключается   в   описанном   еще   З.Фрейдом   явлении,  
которое   заключается   в   том,   что   не   только   недостаток,   но   и  
переизбыток  какого-то  ресурса    являются  одинаково  непродуктивным,  
а,  следовательно,  нарушающим  общую  гармонию  личности.         

Психосоматическая  парадигма  в  данном  случае  явилась  основным    
связующим  звеном  между  скрытыми    внутренними  психологическими  
факторами,   несущими   печать   субъективности   и      вполне   реальными  
телесными   проявлениями.   Такая   ситуация   безусловно   упрощает  
ситуацию  с  оценкой  качества  решения.     

Введение   такой   чисто   технической   процедуры   как    
масштабирование,   позволило   стандартизовать      данные   измерений   и  
тем   самым   увеличить   достоверность,      гибкость   и   свободу в  
исследовании   самых   различных   факторов,   входящих   в   итоговую  
формулу  и  снизить  требования  к  объемам  проводимых  экспериментов,  
нужных   для   выбора   дальнейшего   направления   работы.   Данный  
принцип   можно   без   ограничений   использовать   для   конструирования    
опросников,    включающих  любые  «эффективные»  шкалы.   

Исследование      продемонстрировало   возможности   оперирования   с  
показателями,   выраженными   в   более   слабых   порядковых   и  
качественных   шкалах,   и   широко   распространенных   в   области  
психологических   исследований,      с   позиций    формального   анализа  
данных. 

 
Задача  3.  Исследование  одного  из     феноменов  космоэнергетики  – 

феномена   изменения   веса   пациента   во   время   сеанса   с   точки   зрения  
выявления    внутренних  психологических  коррелятов  данного  эффекта. 

Сформулированные      требования      к   постановке   психологических  
задач,   можно   применять   к   любым   новым   методикам   исследования  
психологических   феноменов.   В      частности,      даже   к   таким    
экзотическим  как  методика  космоэнергетичекого  воздействия. 
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Как   уже   отмечалось,   методика   космоэнергетического   воздействия  
заимствованная   из   арсенала   индийской   древневедической   медицины  
может      быть   отнесена   к   разновидности      методов   трансперсональной  
терапии,   инициируемых,   как   принято   говорить,   слабым  
«информационным»   или   «энергоинформационным»   воздействием.                      
Данный   метод   применяется   с   лечебными   целями   и   позволяет  
нормализовать   ряд   физиологических   и   психоэмоциональных  
процессов  в  организме  человека. 

Феномены,   сопровождающие  метод,     мало  изучены.  Первый  опыт  
строгого   описания   и   систематизации      приведен   в   монографиях      из  
серии  «Феномены  космоэнергетики»  [8,  10].  Они  могут  проявляться  в  
виде   изменения   параметров   окружающей   среды   в   помещении,   где  
проводятся   сеансы,   а   также   изменении   физико-химических   свойств  
воды  и  растворов  и  даже  высших  растений,  на  которые  производится  
соответствующее   воздействие.   Данные   феномены   более   известны  
специалистам,  другие,  связанные  с  изменением  веса  самого  человека  в  
процессе   лечебного   сеанса,   обнародованы   совсем   недавно   [8,   9].  
Изменения   веса,   происходящие   во   время      космоэнергетического  
сеанса,   могут      носить   разнонаправленный   характер.   Корреляции  
направления   этих   изменений      с   какими   бы   то   ни   было   факторами    
внешней  среды  зарегистрировано    до  сих  пор  не  было. 

Поэтому   была   предпринята   попытка   исследовать,   хотя   бы  
качественно,   связь   данного   феномена   с   внутренними  
психоэмоциональными      характеристиками   обследуемых,      исходя   из  
гипотезы   существенного   влияния   данных   факторов   на      телесные  
проблемы  человека. 

Здесь,   как   и   в   предыдущем   случае   исходили   из   принятия    
психосоматической    парадигмы,  что  позволяло  не  только  фиксировать  
внешние   проявления   действия   космоэнергетических   каналов,   но   и   в  
какой-то  мере  объяснять  их. 

 
Методика  проведения  исследований 
Воздействие   на   человека   осуществлялись   в   разных   режимах:   во  

время      традиционных  лечебных   сеансов  для  людей   с   определенными  
классами   заболеваний,   во   время   лечебных   сеансов   с   дополнительной  
экспертной  фиксацией  психоэмоционального  статуса  обследуемого  во  
время  сеанса  (  в  том  числе  с  помощью  приборов  ГРВ  [11,  12]),  и  при  
воздействии   оператора   на   самого   себя   с фиксацией   его    
психоэмоционального   состояния   до   и   во   время   сеанса.   Вес   тела  
обследуемых   измерялся   два   раза   – непосредственно   перед   началом  
сеанса   и   сразу   после   его   окончания   (каждое   измерение   повторялось  
несколько  раз,  чтобы  исключить  случайную  погрешность)  с  помощью  
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электронных   весов   с   высокой   точностью   измерений.   Подробное  
описание  исследований  приводится  в  работе  [8].   

 
Основные  результаты  исследований 
Результаты  исследований  позволили  установить  следующее. 
1.   Независимо   от   режима   работы   примерно   в   85%   опытов  

наблюдается   уменьшение   или   увеличение   веса   тела.   Диапазон  
изменения   веса   составляет   0,15-3%   веса   тела   обследуемого.  
Конкретная  величина  изменения    индивидуальна.     

2.  Изменения  веса  сохранялись  после  сеанса  относительно  недолго.    
Восстановление   веса до   значений,   которые   были   до   сеанса,  
происходило   примерно   в   течение   15-30   минут   после   окончания  
воздействия. 

3.  Была  выявлена  связь    направления  изменения  веса  тела  пациента  
и   его   психоэмоционального   состояния   во   время   работы   канала.  
Примерно  в  85-90%  случаев  эта  связь        выражала  прямое  соответствие  
направления  изменения  веса  тела  в  процессе  сеанса  и  ментального  или  
эмоционального   настроя   человека   перед   сеансом   и   во   время   сеанса.  
Так,  позитивные  эмоции  с  направлением  на  некоторые  отвлеченные  от  
обыденной   жизни   моменты   (творческие   мечты   и   фантазии)  
соответствовали  ситуациям  с  уменьшением  веса.  Нейтральные  эмоции,  
направленные   на   обыденные   «земные»   проблемы,   чаще      всего   не  
давали  никаких  изменений  веса.              Негативные  эмоции,  связанные  с  
грустными   моментами   настоящего   или   прошлого,   всегда   вызывали  
увеличение  веса.   

Полученный  результат  практически  первого  исследования   в   столь  
экзотической   области   представляется      интересным,   хотя   и  
неоднозначным.   С   одной   стороны,      обнаруженный   феномен   мог   бы  
явиться      еще   одним      доказательством   более,   чем   тесной   связи  
телесного   и   психоэмоционального   в   организме   человека.   Но,    
поскольку      полученный   результат      находится   «за   гранью»   нашего  
понимания      физических   законов,   он   может   быть         расценен      и   как  
«артефакт».  Прояснить  это  могли  бы  только  специально  проведенные  
исследования,   поскольку   в   подобной   постановке   исследования    
проводились   впервые.   Не   исключено,   что   методы,   используемые  
другими  разделами  трансперсональной  психологии,   также  могут  дать  
не  менее  интересные    результаты. 

Резюмируя   изложенное   в   статье,   можно   отметить,   что      во   всех  
случаях   независимо   от   степени   структурированности   задачи,  
результаты  всех  проведенных  исследований  показали  перспективность  
применения    методов  анализа  данных  к  самым  различным  проблемам,  
включая  самые  экзотические.    Взвешенный  подход  помогает  получить  
качественно   новую   информацию,   позволяющую   существенно  
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повысить   эффективность   решения   поставленных   задач   и   расширить  
наше  знание  об  окружающем  мире  и  человеке. 
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ЭКОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ  ПАРАДИГМЫ 
Мазилов  В.А.  (г.  Ярославль,  Россия)  

 
Работа  выполнена  при  поддержке  РФФИ,  грант  12-06-00320 

 
Резюме: В  статье  анализируется  роль  методологии  экологической  

психологии  в  развитии  психологического  знания.  Утверждается,  что  
в   экологической   психологии   разработаны   положения   новой  
методологии,   которые   могут   составить   основу   новой   общей  
психологии.   Эти   методологические   следствия   имеют   значение   для  
современной  отечественной  психологии  в  целом. 

Ключевые   слова: экологическая   психология,   методология,  
экопсихологическая   парадигма,   общая   психология,   философия  
психологии. 

 
FOUNDATIONS OF GENERAL PSYCHOLOGY: 

OPPORTUNITIES ecopsychological PARADIG 
MMazilov VA (Yaroslavl, Russia) 
 
Summery: The article examines the role of the methodology of 

environmental psychology in the development of psychological knowledge. 
States that in the provision of environmental psychology developed a new 
methodology, which can be the basis of a new general psychology. These 
methodological consequences are relevant to contemporary Russian 
psychology in general. 

Keywords: environmental psychology, methodology, ecopsychological 
paradigm, general psychology, philosophy of psychology. 

 
Экологическая   психология   переживает   в   настоящее   время   период  

бурного   расцвета.   Все   больше   работ   публикуется   в   рамках   эколого-
психологической   проблематики.   Конференция   по   экологической  
психологии   в   ПИ   РАО,   состоявшаяся   осенью   2012   года,   собирается  
уже   в   шестой   раз,   что   свидетельствует   о   том,   что   проблемы  
экологической  психологии  не  только  не  утрачивают  актуальности,  но  
и,  напротив,  выходят  на  передний  план.  Настоящая  работа  посвящена  
обсуждению   вопроса   о   методологическом   значении   экологической  
психологии.   Основной   тезис,   развиваемый   в   статье,   может   быть  
сформулирован   так   – экологическая   психология   (если   угодно,  
экопсихологическая   парадигма)   должна   составить   фундамент   общей  
психологии.   (Упоминая   общую   психологию   в   данном   контексте,   мы  
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имеем  в  виду     ее  роль     в   структуре     психологического  знания,  как  ее  
понимал   Л.С.Выготский   в   «Историческом   смысле   психологического  
кризиса»). 

Итак,   в   последние   десятилетия   интенсивно   развивается   новое  
направление  в  отечественной  психологии  – экологическая  психология.  
Разработка   методологических   оснований   экологической   психологии,  
осуществленная   в   исследованиях   В.И.Панова   (Панов,   2005,   2004,  
2006),  позволяет  заключить,  что  их  значение  велико  и  для  методологии  
психологии   в   целом.   В   рамках   настоящей   статьи   мы   не   будем  
останавливаться   на   анализе   конкретных   исследований   по   эколого-
психологической   проблематике,   обсудим   лишь   некоторые  
методологические   следствия,   имеющие,   на   наш   взгляд,   значение   для  
современной  отечественной  психологии  в  целом. 

Прежде  чем  перейти  к  обсуждению  заявленной  проблемы,  сделаем  
одно   существенное   замечание.   В   наших   работах   было   показано,   что  
современное  представление  о  методологии  существенно  отличается  от  
традиционного. 

 В  наших  работах  конца  90-х  годов  прошлого  века  было  показано,  
что   методология   имеет   конкретно-исторический   характер   и   в   идеале  
должна   отвечать   на   вопросы   и   реагировать   на   проблемы,   которые  
возникают  внутри  предметного  поля  науки.  Иногда  методологические  
изыскания   опережают   потребности   науки,   иногда   запаздывают.   В  
настоящее   время   на   первый   план   выступает   разработка   общей  
методологии   психологии.   Подчеркнем,   что   это   не   попытка      создать  
общую  теорию.  Мы  разделяем  мнение  Юнга,  согласно  которому  время  
общих  теорий    в  психологии  еще  не  пришло.   

Дело   в   том,   что   резерв,   который   состоял   в   разработке   отдельных  
изолированных   методологических   проблем   (хотя   и,   несомненно,  
важнейших   для   психологии),   к   настоящему   моменту   практически  
исчерпан.   В   настоящий   момент   актуальна   разработка   проблем   в  
комплексе,   что   ставит   задачу   разработки   общей   методологии  
психологии,   в   которой   отдельные   методологические   категории  
оказались   бы   соотнесенными   в   едином   смысловом   пространстве.  
Именно   в   их   концептуальном   соотнесении   видится   новый   резерв  
методологических  исследований  и  разработок. 

Представляется,   что   когнитивная   методология,   отвечающая  
задачам   сегодняшнего   дня,   должна   иметь   уровневое   строение.   Это  
уровневое  строение  должно  отражать  не  только  разнородность  самого  
психологического   содержания,   но   и   принципиально   различающиеся  
способы   и   методы   работы   на   разных   уровнях.   Вообще,   полезно  
помнить,   что   психология   еще   очень   молодая   наука,   многое   в   ней   не  
устоялось,  поэтому,  возможно,  нас  ожидают  в  самом  скором  будущем  
удивительные   метаморфозы   образа   любимой   науки.   В.Ф.Петренко  
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отмечает:   «…Нет   единой   психологической   науки,   а   есть   скорее  
конгломерат   наук   с   разными   объектами   и   методами   исследования,  
называемый   одним   именем   – «психология».   И   ряд   областей  
психологии,  например,  социальная  психология,  гораздо  ближе  к  языку  
и   методам      к   родственным   научным   дисциплинам,   например,   к  
социологии,  чем    к  психофизике  или  медицинской  психологии.  Вполне  
возможно,  что  в  дальнейшем  из  «психологии»  выделится  целый  букет  
предметных  наук,  как  в  свое  время  из  философии  выделились  физика,  
химия,   биология   и   сама   психология»   (Петренко,   2010,   с.93).    
Изменится   психология   так   сильно,   как   предполагает   В.Ф.Петренко,  
или   они   будут   менее   глобальны?   Не   подлежит   сомнению,   что   эти  
перемены  будут,  поэтому  мы  полагаем,  что  необходимо  ставить  задачу  
прогнозирования   этих   перемен.   По   нашему   убеждению,   решать   эти  
вопросы   должна   философия   психологии   (или   философская  
составляющая  когнитивной  методологии). 

В    когнитивной  методологии  можно  выделить  по  крайней  мере  три  
уровня.   Подчеркнем,   что   разные   уровни   не   только   связаны   с  
различным   содержанием,   но   и   характеризуются   различными  
средствами   их   разработки.   Отметим,   что   философский   уровень   в  
настоящее   время   проработан   в   меньшей   степени,   чем   два   других.    
(Чтобы   избежать   недоразумений,   скажем,   что   в   данной   статье   речь  
идет   только   о   когнитивной   методологии.   Других   разделов  
методологии   психологии   – коммуникативной,   методологии  
психологической   практики,   социальной  методологии   (А.В.Юревич)   – 
мы  в  настоящей  статье  не  касаемся). 

Верхний  уровень  – философия  психологии.  Нам  уже  приходилось  
писать   о   важности   философской   психологии   для   разработки  
методологических  вопросов  психологии  (Мазилов,  1999,  2000).    Дадим  
самую   общую   характеристику   философии   психологии   как   уровня  
когнитивной  методологии. 

Этот   уровень   имеет   дело   с   идеями.   Используя   терминологию  
К.Поппера,  можно  сказать,     что  философия     психологии  имеет  дело  с  
«третьим   миром».      Это   основная   зона   ближайшего      развития  
психологии   и   ее   методологии.   Философия   психологии   вырабатывает  
понимание   предмета,   конструирует   предметное   пространство    
психологии,   обеспечивает   единство   психологии   и   интеграцию  
различных  потоков  психологического  знания.  Речь,  в  частности,  о  том,  
что  кроме    «академической»,  научной  психологии  существуют  другие  
потоки  психологического  знания  в  культуре.  Это  и  трансперсональная        
психология,   и   гуманистическая,   и   различные   варианты   практической    
психологии   и   психопрактики.   И   литература,   и   искусство,   которые  
тоже   по-своему         раскрывают   психическую   жизнь   человека.  
Философия   психологии         производит   учет   и   интеграцию   всего  
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психологического   знания   (во   всяком      случае,   на   уровне   идей).  
Подчеркнем  два  момента,  существенные  для  понимания  этого  уровня.  
В  философии   психологии   работа   происходит   только   на   уровне   идей.  
Второй   момент   связан   с   тем,   что   методы   работы   на   этом   уровне  
методологического   знания   имеют   свою   специфику   – это   методы  
философского   рассуждения   и   обоснования.   Примерами   разработки  
средствами   философии   психологии   могут   служить   анализ   проблемы  
предмета   психологии   и   ее   метода   (Мазилов,   2005,   2006).   (В   рамках  
настоящей   статьи   мы   не   будем   более   характеризовать   этот   уровень  
методологии). 

Второй   уровень   – собственно   когнитивная   методология.  
Когнитивная   методология   трактует   вопросы   познания   психического,  
обоснования   и   верификации         психологического   знания   (об   этом    
подробно  см.  Мазилов,  2011б). 

Третий   уровень   – методология   психологического   исследования.   
Технология   проведения   экспериментального,  
квазиэкспериментального   и      иного   эмпирического   (или  
теоретического)  исследования.  (В  данной  статье  мы  не  будем  касаться  
характеристики    этого  уровня  методологии,  т.к.  он  достаточно  хорошо  
освещен  в  соответствующих работах  – см.,  например,  известные  книги  
Т.В.Корниловой). 

На   наш   взгляд,   экопсихология   и   ее   методология   вносят  
существенный   вклад   в   первую   очередь   в   философию   психологии  
(философскую   методологию).   Ниже   мы   постараемся   более   подробно  
показать   методологическое   значение   экологической   психологии   для  
современной  психологии  в  целом. 

Итак,   вернемся   к   методологии   экологической   психологии.  
В.И.Панов   справедливо   отмечает,   что   в   отечественной   и   зарубежной  
науке   существует   ряд   направлений   экологической   психологии,  
которые   разрабытываются   как   отдельные   дисциплины,   явно    
отличающиеся   друг   от   друга   предметом   исследования   (Панов,   2005).  
Согласно  В.И.Панову,  «При  этом  и  опять  же,  несмотря  на  указанные  
различия   и   разноликость   основных   направлений   экологической  
психологии,   их   объединяет   общая   методологическая   установка.   А  
именно,   исходной   предпосылкой,   отличающей   экопсихологию   от  
других   психологических   дисциплин,   является   представление   о   том,  
что   психологические   проблемы   изучения   сознания   и    
индивидуальности   человека,   его   психического   развития   и      обучения,  
переживаний   и   поведения,   психологического,   психического   и  
физического   здоровья   и   т.п.,   должны   рассматриваться   в   контексте  
отношения  «индивид-среда»  или,  более  широко,  в  контексте  системы  
«Человек  – окружающая  среда  (природная, социальная)»  (Панов,  2005,  
с.419).   
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  В.И.Панов   подчеркивает,   что   объектом   экологической  
психологии,   как   объектом   любой   другой   области   психологической  
науки,   является   все-таки   психическая   реальность,   особенности  
определения  которой  в   качестве  предмета  исследования  обусловлены  
взаимодействием   человека   с   окружающей   средой.      В   отличие   от  
других   областей   психологической   науки   и   практики,   психика   в  
качестве  объекта  изучения   в   эколого-психологических  исследованиях  
может  быть  представлена  в  разных  видах  существования. 

В.И.Панов  выделяет  три  формы  существования  психики: 
собственная   форма   действительного   существования,   т.е.   в  

проявленная   форма      психических   процессов,   состояний,   сознания   и  
поведения  человека,  находящегося  во  взаимодействии    с  окружающей  
средой.   

 превращенная   (опредмеченная)   форма   действительного  
существования   психологических   и   квазипсихологических   свойств  
(качеств)  самой  окружающей  среды,  придаваемых  ей  человеком.   

 становящаяся   форма   (переход   из   «бытия   в   возможности»   по  
Аристотелю   в   «бытие   в   действительности»),   порождение   которой  
согласно   ее   природе,   т.е.   обретение   ею   действительной   формы  
существования   в   виде   процессов,   состояний,   сознания   и   может   быть  
даже   (?!   ноосферы),   происходит   «в   зазоре»   между   компонентами  
системы   «Человек   - окружающая   среда»   посредством   актуального  
взаимодействия  между  ними.   

 В.И.Панов   отмечает:   «Следовательно,   возникает   задача  
обоснования   такого   подхода,   согласно   которому   психические  
процессы,   психические   состояния   и   сознание   индивида  
рассматриваются   как   проявления   и   разные   этапы   становления  
психической   реальности   во   взаимодействии   индивида   с   окружающей  
средой   (как   продукт   развития   системы   «Человек-Природа»)   и,  
соответственно,   как   единый   объект   экопсихологического  
исследования.  В  связи  с  этим  встает  необходимость  разработки  таких  
методологических  оснований,  которые  позволяли  бы  строить  изучение  
психических   процессов,   психических   состояний   и   сознания   как    
разных   форм   проявления   и      уровней   психики   человека,   единых   по  
своей   природе,   но   обретающих   разную   форму   проявления   во  
взаимодействии  индивида  с  окружающей  средой»  (Панов,  2005,  с.421). 

«Таким   образом,   анализ   объекта   и   предмета   исследования    
экопсихологии   развития   показывает   возможность   особой  
методологической   позиции   в   определении   психики   как   объекта   и  
предмета   исследования   (психика   как   форма   бытия,   порождаемая   в  
виде   системного   качества   в   процессе   деятельного   взаимодействии  
человека   с   окружающим   миром).   Это      позволяет   говорить   об  
экопсихологии   развития   не   только   как   об   одном   из   направлений  
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экопсихологии,   но   и   как   о   некоторой   исследовательской   парадигме,  
предопределяющей   соответствующие      теорию   психического,    
эксперимент  и  практику»  (Панов,  2005,  с.430-431). 

В   другой   работе   В.И.Панов   отмечает:   «психика   как   природное  
явление   (как   форма   бытия)   никогда   не   предстает   перед   нами   в  
непосредственном   виде   - она   всегда   предстает   перед   нами  
"облаченной"   в   феноменальную   данность   своих   различных  
проявлений:   внимания,   памяти,   восприятия,   характера,   мышления,  
личности   и   т.д.   и   т.п.   Образно   выражаясь,   мы   всегда   исследуем  
феноменальные  покровы  психики,  представляющие  собой  продуктную  
(результативную)   сторону   психики   в   ставшей   форме,   но   не   самое  
психику   в   ее   непосредственной   данности.   О   ее   непосредственной  
данности  мы  можем   сказать   только,   что   психика   представляет   собой  
такое  природное  явление,  которое  обладает  возможностью  принимать  
самые   различные   формы   проявления   (осуществления   в   актуальной  
форме  "бытия  в  действительности")  в  зависимости  от  взаимодействия  
человека   с   окружающей   средой.   Поэтому   как   одна   из   форм  
природного   бытия   психика   существует   и   должна   рассматриваться  
(следуя   аристотелевской  логике)   в  форме   "бытия  в  возможности"  и  в  
форме   "бытия   в   действительности".   В   форме   "бытия   в  
действительности"   психика   и   предстает   в   исследовательской  
процедуре   в   виде   феноменологической   данности   психических  
феноменов   и   психологических   особенностей   человека,   которые  
составляют   традиционный   предмет   исследования   в   классической   и  
современной  психологии»  (Панов,  2004,  с.  182). 

На   наш   взгляд,   проделанная   В.И.Пановым   методологическая  
работа  имеет    значение  не  только  для  экологической  психологии,  но  и  
для   всей   психологии.   Еще   мудрый   Уильям   Джемс   заметил,   что  
«современная  наука  рассматривает  наши  внутренние  способности  как  
бы   заранее   приноровленными   к   свойствам   того   мира,   в   котором   мы  
живем;;   я   хочу   сказать,   так   приноровленными,   чтобы   обеспечить   нам  
безопасность   и   счастье   в   окружающей   обстановке»   (Джемс,   1991,  
с.23).   Разработка   экологической   психологии   настоятельно   требует  
пересмотра  предмета  психологической  науки  (Мазилов,  1998). 

  По   нашему   мнению,   методологическое   значение   экологической  
психологии  можно  резюмировать  следующим  образом: 

Положения   экологической   психологии   значительно   лучше  
соответствуют   современным   антропологическим   представлениям,   в  
частности,   учитывающим   «антропный   принцип»   (см.   подробно  
Иванов,   2004),   чем   традиционная   психология..   взгляду   на  
происхождение   Экологическая   психология   может   являться   хорошим  
примером   действительной   реализации   системного   подхода,   при  
котором   психика   рассматривается   как   подсистема   более   глобальной  
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системы.  Важно  подчеркнуть,  что  речь  идет  о  подлинной  реализации  
системного   подходе,   исследований   в   рамках   которого   значительно  
меньше,  чем  это  полагают  многие  авторы  «системных»  исследований. 

Экологическая   психология   настоятельно   требует   изменения  
подхода   к   пониманию   самого   предмета   психологии.   Проблема,   на  
которой   хотелось   бы   остановиться   в   рамках   настоящей   статьи,   это  
проблема  предмета  психологии.  Обратим  внимание  на  то,  что  главная  
методологическая  проблема  – выработка  нового  понимания  предмета  
психологии.   Эта   мысль   нуждается   в   пояснении.   Попытаемся   это  
сделать.   Важно   понимать   разницу   между   предметом   науки   и  
предметом   конкретного   исследования.   С   предметом   конкретного  
исследования   никто   существенных   затруднений   не   имеет:   скажем,  
диссертанты  вполне  успешно  его  определяют  и  защищают  результаты  
проведенных   исследований.   А   с   предметом   науки   – проблема.   И  
исследователь   в   области   психофизики,      и   исследователь   в   области  
трансперсональной   психологии   представляют   одну   науку   – 
психологию.  Сейчас  складывается  впечатление,  что  это  представители  
совершенно   разных   наук,   т.к.   все   у   них   разное.   Поэтому   понимание  
предмета  психологии  должно  быть  таким,  чтобы  в  нем  нашлось  место  
как   для   одного,   так   и   для   другого.   Только   такое   понимание   даст  
возможность   объединить   наработки      психологов   разных   школ   и  
направлений.   Без   такого   понимания   невозможно   обобщение  
накопленных  в  психологии  огромных  массивов  знаний. 

 Это  очень  сложная  задача.  Она,  кстати,  общая    для  отечественной  
и   для   мировой   .   психологии   (при   всем   различии   подходов   к  
исследованию  психики).      Необходима  новая,  широкая  трактовка  пред-
мета.  Понимание   психического   исключительно   как   свойства  материи  
делает  невозможным  изучение  психического  как  реальности,  объекти-
вно   существующей.   "Замыкание"   психического   на   физиологию   (име-
ются  в  виду  попытки,  совершаемые  с  упорством,  достойным  лучшего  
применения)  лишает  психического  самодвижения,  энергетических  ха-
рактеристик.  Поэтому  становится  абсолютной  неизбежностью  обнару-
жение  движущих  "причин"  в  биологии,  в  социуме,  в  логике.  В  резуль-
тате   получается,   что   психическое   лишается   собственных   законов:   на  
психическое  переносятся  либо  механические  (химические,  термодина-
мические,   синергетические  и  пр.),   либо   герменевтические   закономер-
ности.  Но  главное,  все  же,  в  том,  что  психологическое  при  таком  под-
ходе  неизбежно  сводится  к  непсихологическому.  Между  тем  известное  
требование   Эдуарда   Шпрангера   ("psychologica-psychological")   по  
прежнему  актуально  для  психологии.  Не  стоит  и   говорить  о   том,  что  
пока  психическое  понимается  как  отражение,  не  существует  реальной  
возможности  соотнесения  исследований,  в  которых  изучается,  скажем,  
реагирование   на   тот   или  иной   сигнал,   и,   к   примеру,   трансперсональ-
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ные   феномены,   хотя   они,   несомненно,   относятся   к   различным   про-
блемным  полям  одной  науки  – психологии. 

Соотнесение   и   упорядочение   имеющегося   материала   на   основе  
нового   понимания   позволят   психологии   стать   фундаментальной  
наукой.   В   решении   этой   проблемы      можно   выделить      два   аспекта,   а  
точнее,   два   этапа   ее   решения.   Первый   этап   –  формальное   описание  
предмета   (какие   функции   он   должен   выполнять,   каким   критериям  
соответствовать).   Эта   работа   в   основном   уже   проделана   (Мазилов,  
2006,   2007).   Второй   этап   – содержательное   наполнение      концепта  
«предмет   психологии».   В   этом   направлении   работа   уже   проводится  
Мазилов,  2011).  Как  конкретно  будет  называться  этот  новый  предмет?  
Представляется,  что  наиболее  удачным  является  термин  «внутренний  
мир   человека».   Именно   он   позволяет,   на   наш   взгляд,   осуществить  
содержательное   наполнение,   вместив   всю   психическую   реальность   в  
полном   объеме.   Многие   методологические   проблемы   психологии  
порождаются   нерешенностью   главной   –  выработкой   нового  
понимания   предмета.   Противостояние   парадигм,   различия   между  
естественнонаучной    и  гуманистической  ориентациями  в  психологии  и  
т.п.  – эти  важнейшие    проблемы  являются  следствиями  нерешенности  
основного   вопроса   психологии.   Проблема   предмета   - это  
действительно,  если  перефразировать  классика,  основной  вопрос  всей,  
в   особенности   новейшей   психологии.      Без   ее   решения   трудно  
надеяться  на  качественный  прогресс  комплексных  исследований. 

Экологическая   парадигма   в   психологии   позволяет   по-новому  
подойти  к  проблеме  объяснения.    Нельзя  не  согласиться  со  следующей  
оценкой   значения   данной   проблемы   для   психологии:   «Для  
психологической   науки   она   (проблема   объяснения   – В.М.)   обладает  
особой  значимостью,  поскольку  не  решенный  до  сих  пор  вопрос  о  том,  
каким   должно   быть   психологическое   объяснение,   эквивалентен   ее  
ключевому   методологическому   выбору,   а   в   специфике  
психологического  объяснения  относительно  объяснения,  характерного  
для  других  наук,  традиционно  видится  одна  из  главных  особенностей  
психологии»   (Юревич,   2006,   с.   87).   В   этой   работе   А.   В.   Юревич  
приходит  к  выводу,  согласно  которому  «возможно,  психология  станет  
похожей   на   естественные   науки   только   тогда,   когда   основная   часть  
психологических   объяснений   будет   дополняться   редукционистскими  
объяснениями,   предполагающими   выход   при   объяснении  
психического   за   пределами   самого   психического.   Как   пишет   Ж.  
Пиаже,   «психологическое   объяснение   обязательно   предполагает  
сведение   высшего   к   низшему,   сведение,   органический   характер  
которого  обеспечивает  незаменимую  модель  (которая  может  привести  
даже   к   физикализму)».   Не   трудно   предположить,   какое   негодование  
эта  мысль  может  вызвать  у  адептов  т.н.   гуманитарной  парадигмы,  но  
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она   не   может   не   возникнуть   у   сторонников   интеграции   психологии,  
предполагающей   «наведение   мостов»   между   гуманитарной   и  
естественнонаучной   парадигмами»   (Юревич,   2006,   с   103–104). 
Представляется,  что  с  таким  выводом  согласиться  нельзя.  Представить  
редукционизм   в   качестве   генеральной   стратегии развития  
психологической   науки,   по   нашему   мнению,   весьма   проблематично.  
Начнем   с   констатации   того,   что   главное   различие   между  
естественнонаучной   и   гуманистической   парадигмами   заключается   в  
том,   что   в   них   по-разному   трактуется   предмет   психологии.   Поэтому  
для  того,  чтобы  навести  мосты,  необходимо  не  редуцировать  психику  
к   чему-то   непсихическому,   а   напротив,   разработать   максимально  
широкое   понимание   предмета   психологии.   Перспектива  
редукционистского   обращения   с   предметом   хорошо   описана   П.   Я.  
Гальпериным:   «Что касается   самих   психологов,   то,   представляя   свой  
предмет  недостаточно  отчетливо,  они  сплошь  и  рядом  в  поисках  будто  
бы  собственно  психологических  закономерностей  уходят  в  сторону  от  
цели   и   занимаются   физиологией   мозга,   социологией,   любой   наукой,  
которая   имеет   некоторое   отношение   к   психике.   По   мере   выяснения  
этих   вопросов   происходит   соскальзывание   со   своего   предмета   на  
другой   предмет,   тем   более,   что   этот   другой   предмет   обычно   гораздо  
более  ясно  и  отчетливо  выступает  и  тоже  имеет  какое-то  отношение  к  
психологии,   хотя   это   и   не   психология.   А   такое   соскальзывание   в  
другие   области   не   всегда   продуктивно.   Каждая   область   выделяется  
потому,  что  в  ней  есть  свои  закономерности,  своя  логика.  И  если  вы,  
соскальзывая   в   другую   область,   хотите   сохранить   логику  
психологического   исследования,   вы   не   сумеете   ничего   сделать   ни   в  
той   области,   куда   соскользнули,   ни   тем   более   в   психологии,   от  
которой   уходите.   И   такое   соскальзывание   происходит,   к   сожалению,  
очень  и  очень  часто  и  ведет  к  непродуктивности  и  ложной  ориентации  
в  исследованиях:  то,  что  подлежит  изучению,  остается  неизученным  и  
неосвоенным»   (Гальперин,  2002,   с.  39).  На  наш  взгляд,  популярность  
редукционизма   в   психологии   непосредственно   связана   с  
ограниченным   пониманием   предмета   психологии.   Не   подлежит  
сомнению,   что   привлечение   внимания   к   проблеме   объяснения,  
введение   в   оборот   новых   классификаций   и   типологий   объяснения,  
будет  способствовать  прогрессу    методологии  психологической  науки. 

Парадигма   экологической   психологии,   расширив   понимание  
предмета   психологии,   может   способствовать   принципиальному  
повышению   эффективности   комплексных   и   междисциплинарных  
психологических   исследований.      Решение   проблемы   разработки  
методологии   комплексных   и   междисциплинарных   исследований  
невозможно  без  решения  вопроса  о  месте  психологии  в  системе  наук  
(Б.Г.Ананьев,  Б.М.Кедров,  Ж.Пиаже,  Б.Ф.Ломов  и  др.).  Б.Г.Ананьев  в  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

101 
 

работе  "Человек  как  предмет  познания"  рассмотрел  связи  психологии  с  
другими   научными   дисциплинами.   Анализ   этих   связей   в   рамках  
разработанной   Ананьевым   концепции   комплексного   человекознания  
позволил   сделать   вывод,   что   психология   синтезирует   достижения  
других   наук   Ананьев,   1969).   Известный   отечественный   психолог  
Б.Ф.Ломов   в   книге   "Методологические   и   теоретические   проблемы  
психологии"   отмечал:   "Важнейшая   функция   психологии   в   общей  
системе   научного   знания   состоит   в   том,   что   она,   синтезируя   в  
определенном  отношении  достижения  ряда  других  областей  научного  
знания,   является   интегратором   всех   (или,   во   всяком   случае,  
большинства)   научных   дисциплин,   объектом   исследования   которых  
является   человек.   Как отмечал   Ананьев,   именно   в   этом   состоит   ее  
историческая   миссия,   с   этим   связаны   перспективы   ее   развития.  
Психология   осуществляет   интеграцию   данных   о   человеке   на   уровне  
конкретно-научного  знания.  Более  высокий  уровень  интеграции   - это,  
конечно,  задача  философии"  (Ломов,  1984,,  c.19).  Ломов  отмечает,  что  
взаимодействие  психологии  с  другими  науками  осуществляется  через  
отрасли  психологической   науки.  Важным  фактором   дифференциации  
психологии   являются   именно   отношения   с   другими  науками   (Ломов,  
1984).   Сегодня,   в   начале   второго   десятилетия   XXI   века   мы   можем  
констатировать,   что   психология   приобрела   статус   самостоятельной  
научной   дисциплины.   Хотя   реально   ведущего   центрального  
положения   среди   других   наук   пока   еще   не   получила.   Сегодня  
приходится  констатировать,  что  прогнозы  и  надежды  в  целом  пока  не  
оправдались:   статус   психологии   вовсе   не   так   высок,   а   влияние   на  
другие   дисциплины   не   так   сильно,   как   это   следует   из   определения  
психологии   как   науки,   имеющей   особое   положение   среди   других. 
Важным   событием   явилась   публикация   статьи   А.Л.Журавлева  
«Особенности   междисциплинарных   исследований   в   современной  
психологии»   (Журавлев,   2009).   Работа   посвящена   чрезвычайно  
актуальной   методологической   проблеме,   т.к.   в   психологии  
традиционно   важное   место   принадлежит   междисциплинарным  
исследованиям.   А.Л.Журавлев   отмечает:   «В   настоящее   время  
приоритетными   в   большой   мере   становятся   междисциплинарные  
исследования,   и   это   касается   не   только   психологии   или   социо-
гуманитарных  наук,  но  и  всей  науки  в  целом»  (Журавлев,  2009,  с.15).  
Междисциплинарные   исследования   имеют   для   психологии   особое  
значение,   т.к.   «…   сама   проблема   психического   изначально   является  
междисциплинарной.    В  ее  исследовании  у  психологической  науки  нет  
и  не  может  быть  монополии:  феномен  психики  по  своей  объективной  
природе   предполагает   междисциплинарность   его   изучения»  
(Журавлев,   2009,   с.15).   Подчеркнем   фундаментальный   характер  
данной   проблемы,   от   ее   решения   зависит   эффективность  
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осуществления   как   комплексных   исследований   в   рамках   психологии  
(взаимодействие   между   отраслями   психологической   науки),   так   и  
организация   междисциплинарных   исследований   (взаимодействие  
психологии  с  другими  науками).  Хотя  данной  проблематике  уделяется  
значительное   внимание   исследователей,   проблема   на   настоящий  
момент   не   решена.   Причина   этого   состоит   в   том,   что   исследователи  
(как   отечественные,   так   и   зарубежные)   в   основном   стремятся  
разработать  правила,   принципы  и   стратегии  организации   такого  рода  
исследований.   Эффективность   комплексного   исследования   в  
психологии   в   значительной   мере   обусловлена   степенью  
концептуального совпадения   понимания   и   трактовки   предмета  
психологии   в   научно-исследовательских   подходах   в   тех   предметных  
областях,   которые   будут   взаимодействовать   (соотноситься)   в   данном  
комплексном   исследовании.   Заметим,   что   это   фактически   не  
учитывается   в   существующих в   настоящее   время   концепциях  
комплексных   исследований   в   психологии.   Следовательно,  
методологические   основания   (и   основанная   на   них   теория)   должны  
раскрывать   способ   трактовки   предмета,   представленный   в   научных  
подходах,  реализующихся  в  комплексном  исследовании.    Подчеркнем,  
что  новизна  настоящего  подхода  состоит  в  том,  что  в  нем  реализуется  
разработка   методологии   и   теории   проведения   комплексных  
психологических   исследований,   исходя   из   понимания   предмета  
психологической   науки.   Это   первое   методологическое   основание,   на  
котором   мы   в   этой   статье   остановимся   ниже.   Вторым  
методологическим  основанием      для  реализации  междисциплинарного  
подхода   является   идея   соизмеримости   психологических   концепций.  
Многие  психологи  разделяют  мнение,  что  психологические  концепции  
несоизмеримы.   При   этом   обычно   ссылаются   на   работу   Томаса   Куна  
«Структура  научных  революций»,  в  которой  он,  как  многие  полагают,  
обосновал  этот  тезис  (Кун,  2003).      Обратим  внимание,  что  обычно  те  
психологи,   которые   восприняли   куновские   положения,   говорят   о  
несоизмеримости  теорий  вообще.  Попробуем  критически  отнестись  к  
распространению   выводов   куновской   теории   на   психологию.  
Выскажем   некоторые   соображения,   которые,   на   наш   взгляд,   вносят  
долю  сомнения  в  применимости  идей  классика  к  предметной  области  
психологии. 

А)  Рассуждения  Т.Куна  основываются  на  примерах  и  обобщениях,  
взятых  из  истории  естественных  наук.  Никем  пока  не  доказано,  что  эти  
рассуждения   имеют   столь   универсальный   характер,   что   могут  
адекватно  представлять  ситуацию  в  области  научной  психологии. 

Б)   Обычно   упускается   из   виду,   что   ключевым   моментом   для  
рассуждений   Т.Куна   является   научная   революция.   Кун   говорит  
именно   о   несоизмеримости   предреволюционных   и  
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послереволюционных   нормальных   научных   традиций.   В   психологии  
дело   чаще   всего   обстоит   не   так,   поскольку   психология   явно   не  
является  монопарадигмальной  дисциплиной.  Поэтому  безоговорочный  
перенос  куновских  рассуждений    на  область  психологии  сомнителен.   

В)   В   психологии   мы   действительно   имеем   различные   теории  
одного   явления   (число   их      исчисляется   десятками).  Подчеркнем,   что  
авторы   новой   теории   не   ставят   перед   собой   задачи   опровергнуть  
другие  теории.  Задачу  они  видят  скорее  в  том,  чтобы  дать  адекватное  
описание   и   объяснение   психического   феномена.   В   этом   случае  
говорить    о  революции  не  приходится.  Поэтому  речь  о  переходе  между  
конкурирующими  парадигмами,  естественно,  не  идет.  Таким  образом,  
в   психологии   чаще   всего   просто   нет   задачи   опровержения   старой  
точки  зрения,  там  лишь  заявляется  новый  подход. 

Г)   По   Куну,   переход   между   конкурирующими   парадигмами   не  
может   быть осуществлен   постепенно   шаг   за   шагом   посредством  
логики   и   нейтрального   опыта.      В   этом   моменте,   возможно,  
наблюдается  радикальное  расхождение  между  естественными  науками  
и   психологией.   Дело   в   том,   что   количество   «степеней   свободы»   при  
рассмотрении  психических  явлений  значительно  больше,  чем  в  любой  
из   естественных   наук.  Это   совершенно   естественно,   если   принять   во  
внимание   сложность   самих   объекта   и   предмета   психологической  
науки.   Соответственно,   имеется   значительно   большее   число  
возможных   аспектов   анализа.   В   этой   связи   важно   подчеркнуть,   что  
при  формулировании  теории  важнейшую  роль  играют  неосознаваемые  
самим   исследователем   процессы.   Предтеория   – исходные  
представления   ученого,   она   предшествует   исследованию,   часто  
вообще   не   осознается   самим   исследователем   и   выступает   в   качестве    
неявного   основания   исследования.   Выявлено,   что   предтеория   играет  
определяющую   роль   при   проведении   исследования   в   области  
психологии  (Мазилов,  1998). 

Д)   Как   становится   понятно,   противоборство   между   парадигмами  
Т.Кун   рассматривает   как   естественный   процесс   развития   научного  
знания.   Если   использовать   введенное   выше   различение   стихийной   и  
целенаправленной   интеграции,   можно   предположить,   что   вполне  
возможна   ситуация,   при   которой   работа   соотнесения   концепций  
выполняется  незаинтересованным,  нейтральным  лицом  – методологом  
или   историком   науки,   т.е.   становится   целенаправленной.   Логично  
предположить,   что   в   такой   работе   становится   возможным   то,   что  
недоступно  при    стихийном  соотнесении.  Особенно,  если  вспомнить  о  
том,  что  процедура  предполагает  выявление  не  осознаваемых  самими  
исследователями  оснований. 

Е)  Наконец,  обратим  внимание  на  то,  что  Т.Кун  исходит  из  явной  
аналогии   между   гештальтистскими   исследованиями   восприятия   и  
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переходом   от   одной   парадигмы   к   другой.   Действительно,   хорошо  
известно,   к   примеру,   что   в   случае   «двойных»   изображений   нельзя  
одновременно   оба   изображения   на   картинке.   И   переход   от   одного   к  
другому  для   субъекта   всегда   внезапный.  Иными   словами,  Томас  Кун  
использует   эти   опыты   как   моделирующее   представление,   которое  
оказывается  неадекватным.                     

Таким   образом,   мы   полагаем,   что   принципиальная  
несоизмеримость   теорий   и   концепции   в   современной   психологии   не  
доказана.   От   психологов,   на   наш   взгляд,   требуется   отчетливое  
понимание   того,   что   универсальные   концепции   сегодня   разработать  
вряд   ли   удастся.   Как   неоднократно   говорил   Юнг,   время  
универсальных   концепций   в   психологии   еще   не   пришло.   Поэтому,  
создавая  научную  теорию,  стоит  помнить  о  том,  что  она  должна  иметь  
свою   сферу   применения,   зону   «адекватности».   Нужна   установка   на  
кооперацию,  на  сотрудничество.     Иными  словами,  психологи  должны  
выработать   толерантность   к   взглядам   коллег,   сформировать   у   себя  
установку  не  на  поиск  отличий,  а  на  обнаружение  сходства. 

Представляется,   что   с   позиций   экопсихологической   парадигмы  
может  быть  разрешен  чрезвычайно  актуальный  вопрос  о  соотношении  
научной   психологии   с   одной   стороны   и   практической  
(практикоориентированной)   с   другой.   Сейчас   интенсивно  
складывается   парадигма   современной   практико-ориентированной  
психологии,   поэтому   представляется   полезным   дать   эскиз   этой  
парадигмы.   Итак,   что   такое   практическая   психология   сегодня?   Во-
первых,   это   наука,   которая   определяется   не   через   предмет,   а   через  
объект.   В   практическом   отношении   всегда   важнее   дать   общую  
(целостную)  характеристику  личности.  В  медицине,  праве,  педагогике, 
искусстве  и   т.п.   куда  важнее  определить,   кто  находится  перед  тобой,  
чем   следовать   исторически   сложившимся   (поэтому   неизбежно  
исторически   ограниченным)   канонам   научности.   Уместно   заметить,  
что   в   качестве   такового   обычно   принимается   «стандарт»,  
сформировавшийся   и   оформившийся   в   сфере   естественных   наук.   В  
соответствии   с   таким   стандартом   выделяется   «клеточка»,   из   которой  
должно  «выстроиться»  искомое  «целое».  Напомним,  еще  В.  Дильтей  в  
конце   XIX   столетия   предупреждал,   что   такая   стратегия   в   области  
психологии   малоперспективна.   Поэтому   практическая   психология  
исходит   не   из   предмета,   а   из   объекта.   Объект   принципиально  
целостен.   Это   приводит   к   реализации   в   исследовании   иных   (по  
сравнению   с   академической   психологией)   схем.      Как   нам  
представляется,  здесь  необходимы  некоторые  пояснения.  Попытаемся  
их  дать.  Предметом  научной  академической  психологии  традиционно  
полагается   либо   психика,   либо   поведение   (в   зависимости   от   того,   к  
какой   научной   школе   принадлежит   интервьюируемый   психолог-
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исследователь).   Это   на   уровне   деклараций.   Реально   подлежат  
изучению   либо   явления   поведения   (доступные   внешнему  
наблюдению),  либо  феномены  самосознания   (которые  фиксируются  с  
помощью   самонаблюдения).   Исходя   из   этого   реального   предмета  
строится   гипотетическая   конструкция   – так   называемый   предмет 
науки.   Как   правило,   это   – результат   мыслительной   деятельности  
познающего,   т.е.   нечто   имеющее   опосредствованный   характер  
(например,  та  же  психика).  Из  этого    предмета  должно  быть  выведено  
все   богатство   явлений,   относящихся   к   сфере   данной   науки   – 
совокупный предмет.   Важно   подчеркнуть,   что   реальный   совокупный  
предмет   получается   в   результате   «конструктивной»   (в   смысле   В.  
Дильтея)  деятельности.  Таким  образом,  в  данном  случае  путь  науки:  от  
«единиц»   к   «целому».   В   практической   психологии   путь  
принципиально  обратный.  Это  достигается  за  счет  того,  что  в  качестве  
исходного   берется   не   предмет,   а   объект.   Объект   принципиально  
целостен.  В  качестве  объекта  (в  практической  психологии)  выступает  
личность.  Следует  специально  подчеркнуть,  что  понимание  личности  в  
практической психологии  существенно  отлично  от  трактовки  личности  
в  академической  психологии  (можно  указать,  по  меньшей  мере,  десять  
принципиальных   отличий)   (см   .Мазилов,   2007).   Как   практически-
ориентированная   область   знания   она   исходит   из   представления   о  
целостном  объекте,  не  пытаясь  «выстроить»  его  из  предполагаемых  (и,  
естественно,  гипотетических)  «единиц»,  но  пытаясь  охватить  целиком.  
Отсюда  следует  и  специфический  метод:  он  может  быть  определен  как  
гуманистический,   предполагающий   диалог   исследователя   и  
исследуемого   (поскольку   последний   является   носителем   сознания),   и  
игнорирование   этого   обстоятельства,   по   меньшей   мере,  
недальновидно.   Исходными   принципами   практической   психологии  
могут   быть   названы   целостность   и   типологичность   (в  
противоположность   «элементаризму»   и   «конструктивизму»   научной  
психологии,  которые  были  зафиксированы  еще  В.  Дильтеем  (1894)).  В  
качестве  идеала  научности  практическая  психология  имеет  описание  и  
предсказание  (поведения  личности),  а  не  объяснение.  Средством  видит  
не   построение   научных   моделей, но   разработку   типологий  
(многочисленных,  по  разным  основаниям),  классификацию  и  описание  
индивидуальных  случаев.  Вряд  ли  стоит  специально  подчеркивать,  что  
конечной   целью   практической   психологии   является   выход   на  
психотехники   и   психотехнологии,   так   как   практическая   психология  
изучает   собственный   объект   для   того,   чтобы   в   том   или   ином  
отношении  его  изменить  (в  скобках  заметим,  что  цель  академической  
психологии   – обнаружить   общие   законы   и   «вписать»   предмет  
изучения   в   общую   картину   мира).   Естественно,   что   различается   и  
представление   об   «итоговом   продукте»:   в   научной   психологии   это  
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построение   возможно   более   убедительной   теоретической   модели,   в  
которой   получили   воплощение   общие   «законы   жизни»   научного  
предмета,  в  практической  психологии  это  «всего  лишь»  описание  или  
типология,   предполагающая   ту   или   иную   квалификацию  
«индивидуального»   случая.   Возникает   один   (причем   важнейший   для  
современной   методологии   психологии)   вопрос:   есть   ли  
непосредственная  связь  между  методологией  психологической  науки  и  
методологией  психологической  практики  (методологией  практической  
психологии),   либо   они   обречены   на   параллельное   и   относительно  
независимое  существование? 

Наш  ответ  однозначен:  мы  полагаем,  что  такая  связь  существовать  
должна,  просто  в  настоящий  момент  она  не  эксплицирована  (в первую  
очередь   из-за   теоретической   неразработанности   проблемы   предмета  
психологии,  о  чем  речь  шла  выше). 

Парадигма   экологической   психологии   может   способствовать  
интеграции   научного   психологического   знания.   Экологическая  
парадигма,   как   представляется,   может   выступить   в   качестве  
объединительной   платформы,   позволяющей   консолидировать  
психологическое   сообщество.   Нам   уже   неоднократно   приходилось  
писать   о   коммуникативной   методологии.      Традиционно   методология  
фактически   рассматривается   только   в   своей   познавательной,  
когнитивной   функции   (см.   определение   методологии,   рассмотренное  
выше).   Это,   несомненно,   важнейшая   функция   методологии.   Но,   как  
можно   полагать,   далеко   не   единственная.   В   течение   многих  
десятилетий  методология  психологии  была  направлена  исключительно  
на   разработку   средств,   позволяющих  осуществлять  процесс  познания  
психического   (когнитивная   функция   методологии   психологии).  
Методология   психологической   науки   должна   выполнять   и  
коммуникативную   функцию,   т.е.   способствовать   установлению  
взаимопонимания  между   разными  направлениями,   подходами   внутри  
психологической   науки.   Сегодня   совершенно   ясно,   что   современная  
психология   далека   от   единства.      Различные   парадигмы   и   подходы   в  
сегодняшней   психологии   различаются   не   меньше,   чем  
психологические   школы   периода   открытого   кризиса.   Собственно,  
сейчас   мы   имеем   дело   с   настоящим   «полноценным»  
методологическим   кризисом.   Для   того,   чтобы   только   «просто  
разобраться»   в   сложившейся   ситуации,   необходимо   сопоставление  
научных   концептуальных   систем,   выполненных   в   разных   научных  
традициях.   Важно   подчеркнуть,   что   одного   желания,   «доброй   воли»  
психологов   для   установления   необходимой   коммуникации   между  
концептуальными   системами   мало.   Для   этого   нужны   реальные  
возможности,   которые  может   обеспечить  использование  инструмента  
— понятийного   аппарата   коммуникативной   методологии.   Видимо,  
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Юнг  был  прав,  утверждая,  что  время  глобальных  теорий  в  психологии  
еще  не  наступило.  Поэтому,  возможно,  стоит  переменить  ориентацию  
– вместо   тщетных   попыток   создания   «супертеории»   перейти   к  
«нормальной»   работе   по   упорядочению,   соотнесению   уже   добытого  
знания.  Представляется,  что  научная  психология  в  полной  мере  еще  не  
осознала   реальных   размеров   того   богатства,   которое   накоплено  
предыдущими   поколениями   научных   психологов   и   действительно  
существует.   Для   того,   чтобы   это   осознать,   необходимо   изменение  
установки.   В   психологии   действительно   накоплено   огромное  
количество   научного   материала,   выдвинуто   множество   гипотез   и  
теорий,  сформулировано  много  концепций.  Главная  проблема  состоит  
в  недостаточном  реальном  взаимном  соотнесении  различных  подходов  
и   теорий.   Особенно   важно   подчеркнуть,   что   дело   отнюдь   не   в  
«нежелании»   психологов   вступать   в   научную   коммуникацию,   а   в  
отсутствии   реального   методологического   аппарата,   позволяющего  
произвести   такого   рода   соотнесение.   Сегодня   необходимо   направить  
усилия   на   разработку   научного   аппарата,   позволяющего   реально  
соотносить   различные   концепции   и,   тем   самым,   способствовать  
установлению   взаимопонимания   в   рамках   научной   психологии.  
Конкретная   задача,   которую   предстоит   решить   в   первую   очередь,  
состоит   в   разработке   модели   методологии   психологической   науки,  
ориентированной  на  коммуникацию,   т.е.   предполагающей  улучшение  
реального  взаимопонимания  (как  «внутри»  академической  психологии,  
так  и  в  достаточно  непростых  «отношениях»  последней  с  психологией  
практико-ориентированной,   нетрадиционными   психологиями   и   т.д.).    
Хорошо   известно,   что   в   психологии   накоплено   огромное   количество  
различного   фактического   материала,   выдвинута   масса   гипотез,  
сформулировано  множество  концепций  разного  уровня.  Вместе  с  тем  
обобщающей   концепции   (на   что   психологическая   наука   была   явно  
ориентирована)   создать   не   удалось,   хотя   некоторые   направления   в  
психологии   минувшего   века   на   это   (явно   или   неявно)   претендовали.  
Необходимость   разработки   коммуникативной   методологии  
определяется   тем,   что   в   современной   психологии   накоплен  
богатейший   материал:   огромное   количество   фактических   данных,  
гипотез,  обобщений,  концепций  и  теорий  разного  уровня.  Вместе  с  тем  
(ввиду   отсутствия   общепринятых   универсальных   теорий)   не  
складывается  общая  картина  психического,  которая  удовлетворила  бы  
потребность   психологического   сообщества   в   адекватной   общей  
теории.   Психологи   вынуждены   пользоваться   совокупностью  
концепций,  каждая  из  которых  имеет  свои  достоинства  и  недостатки.  
Поэтому   требуется   инструмент,   позволяющий осуществлять  
соотнесение   различных   психологических   теорий   и   в   перспективе  
производить   интеграцию   психологического   знания.   Цель  
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коммуникативной   методологии   состоит   в   разработке   теоретической  
модели,   обеспечивающей   соотнесение   психологических   концепций   и  
осуществление   на   этой   основе   интеграции   психологического   знания.  
Теоретическую   основу      коммуникативной   методологии   составляет  
концепция   соотношения      теории   и   метода   в   психологии   (Мазилов,  
1998б).  Наибольшую  трудность,  как  показывает  развитие  психологии  в  
XX столетии,   являет   собой   «несоразмерность»,   «несопоставимость»  
различных  психологических  концепций,  что  подчеркивается  многими  
авторами,   которым   это   препятствие   представляется   вообще  
непреодолимым:   по   их   мнению,   различные   подходы,   парадигмы  
являются    несоотносимыми.  Об  этом  мы  уже  писали  выше. 

 
Обратим   внимание   на   то,   что      экологическая   парадигма   дает  

возможность   разрабатывать   когнитивную   методологию,   которая  
необходима  современной  психологии. 

Когнитивная  методология  психологии  должна,  как  минимум,  удов-
летворять  следующим  требованиям:  1)  должна  быть  достаточно  широ-
кой,  т.  е.,  как  минимум,  включать  в  себя  основные  названные    методо-
логические   понятия   (предмет,   метод,   теория,   объяснение   и   др.);;   2)  
должна  иметь  достаточно  универсальный  характер.   

Задача,   повторим,   выполнима,   если   в   качестве   основы   выступит  
общая   схема   психологического   исследования.   На   этой   основе      была  
разработана   схема   соотношения   теории   и   метода   в   психологии,  
имеющая   объективную   основу,   т.к.   основанием   выступает   схема  
организации   психологического   исследования.   Как   показали   наши  
исследования,   эта   схема   имеет   универсальный   характер   и    
представляет  собой  структурный  инвариант  (Мазилов,  2007). 

Общая   стратегия   построения   концепции   общей   методологии    
может  выглядеть  следующим  образом: 

Корректировка   и   уточнение   общей   схемы   соотношения   теории   и  
метода   как   основы   для   разработки   общей   концепции   когнитивной  
методологии. 

Разработка  (исходя  из  общей  схемы  соотношения  теории  и  метода)  
формальной  схемы  частных  методологических  концепций. 

Разработка      частных   (содержательных)   методологических  
концепций:  а)  предмета;;  b)  предтеории;;  c)  метода;;  d)  психологического  
факта;;  e)  психологической  теории;;  f)  объяснения. 

Композиция   частных   методологических   концепций   и   их  
интеграция  в  общую  концепцию  когнитивной  методологии. 

Оформление      общей   когнитивной  методологии   как   концепции,   ее  
проверка. 

К   настоящему   времени   такая   работа   начата,   завершены   первый,    
второй  и  третий  этапы,  предстоит  выполнение  важнейших    четвертого  
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и   пятого   этапов   в   разработке   общей   методологии.      Формулирование  
концепции   когнитивной   методологии   психологической   науки   будет  
способствовать   дальнейшему   развитию  методологических   разработок  
в  отечественной  психологии. 

В   рамках   настоящей   статьи   (в   силу   ограниченности   объема)   нет  
возможности  дать  хотя  бы  эскиз  общей  когнитивной  методологии  или  
характеристику   основных   частных   методологических   концепций.  
Поэтому  обозначим  лишь  некоторые  моменты.  Там,  где  это  возможно  
использован  историко-психологический  аспект,  позволяющий  выявить  
первоначальную  (исходную  для  научной  психологии)  форму  того  или  
иного  компонента. 

Психологический   факт.   Казалось   бы,   здесь   все   просто:   в  
исследовании   добываются   эмпирические   данные,   которые   подлежат  
интерпретации.  Но,    как  предупреждал  еще  Кант,  «разум  видит  только  
то,   что   сам   создает   по   собственному   плану»   (Кант,   1966,   c.85).    
Поэтому   полученные   эмпирические   данные   рассматриваются  
исследователем   «сквозь   призму»   предтеории   (см.   ниже).   Фактически  
они   уже   «прединтерпретированы»,   хотя   это   обычно   и   не осознается  
самим  ученым.  Этот  момент  необходимо  специально  подчеркнуть. 

В   понимании   природы   факта   в   современной   философии   науки  
выделяются   две   основные   тенденции:   фактуализм   и   теоретизм.      Эти  
тенденции   выступают   одной   из   форм   проявления   старой   дилеммы  
эмпиризм  – рационализм.  Если  первая  подчеркивает  независимость  и  
автономность  фактов  по  отношению  к  различным  теориям,   то  вторая  
утверждает,   что   факты   полностью   зависят   от   теории   и   при   смене  
теорий   происходит   изменение   всего   фактуального   базиса   науки  
(Никифоров,  2010,  с.157-158).   

А.Л.Никифоров   справедливо   отмечает:   «В   настоящее   время   все  
шире  распространяется  убеждение  в  том,  что  неверно  как  абсолютное  
противопоставление   фактов   теории,   так   и   полное   их   растворение      в  
теории.   Факт   является   результатом   активного   взаимодействия  
субъекта   познания   с   объектом   и   обладает   сложной   структурой,   одни  
элементы   которого   детерминируются   теорией   и,   следовательно,  
зависят   от   нее,   а   другие   – особенностями   познаваемого   объекта.  
Зависимость   фактов   от   теории   выражается   в   том,   что   теория  
формирует   концептуальную   основу   фактов:   выделяет   изучаемый  
аспект   реальности,   задает   язык,   на   котором   описываются   факты,  
детерминирует   средства  и  методы  экспериментального  исследования.  
В  то  же  время  полученные  в  результате  эксперимента  или  наблюдения  
данные   определяются   свойствами   изучаемых   объектов.   Они  
заполняют   содержанием   концептуальную   схему.   Таким   образом,  
научный  факт,  обладая  теоретической  нагруженностью,  в  то  же  время  
сохраняет  автономность  по  отношению  к  теории,  ибо  его  содержание  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

110 
 

не   зависит   от   теории.   Именно   благодаря   этой   относительной  
независимости   факты   способны   противоречить   теории   и  
стимулировать  развитие  научного  познания»  (Никифоров,  2010,  с.157-
158).   

В  другой  работе  А.Л.Никифоров  развивает  новое  представление  о  
научном   факте   как   о   некотором   сложном   целом,   состоящем   из  
нескольких   элементов,   связанных   определенными   отношениями:  
можно   констатировать,   что   научный   факт   включает   в   себя   три  
компонента:   лингвистический,   перцептивный   и   материально-
практический,   каждый   из   которых   в   равной   мере   необходим   для  
существования  факта»   (Никифоров,   2008,   с.   75-76).   «Три  компонента  
факта   теснейшим   образом   связаны   между   собой,   и   их   разделение  
приводит   к   разрушению   факта»   (Никифоров,   2008,   с.76)..  
А.Л.Никифоров   дает   достаточно   подробную   характеристику  
компонентам  факта.    «Всякий  факт,  прежде  всего,  связан  с  некоторым  
предложением…   Будем   называть   это   предложение   лингвистическим  
компонентом   факта.   Лингвистический   компонент,   очевидно,  
необходим,  так  как  без  него  мы  вообще  не  могли  бы  говорить  о  чем-то  
как  о факте»  (Никифоров,  2008,  с.  73). 

 «Вторым   компонентом   научного   факта   является   перцептивный  
компонент.   Под   этим   я   подразумеваю   определенный   чувственный  
образ  или  совокупность  чувственных  образов,  включенных  в  процесс  
установления  факта.  Перцептивный  компонент  также  необходим.  Это  
обусловлено   тем   обстоятельством,   что   всякий   естественнонаучный  
факт   устанавливается   путем   обращения   к   реальным   вещам   и  
практическим   действиям   с   этими   вещами.   Контакт   же   с   внешним  
миром   осуществляется   только   через   посредство   органов чувств.  
Поэтому   установление   всякого   научного   факта   неизбежно   связано   с  
чувственным   восприятием   и   перцептивная   сторона   в   той   или   иной  
мере  необходимо  присутствует  в  каждом  факте»  (Никифоров,  2008,  с.  
73). 

 «Не   столь   очевидно   наличие   в   факте   третьего,   не  менее   важного  
компонента   – материально-практического.   Под   «материально-
практическим   компонентом»   факта   мы   имеем   в   виду   совокупность  
приборов   и   инструментов,   а   также   совокупность   практиченских  
действий   с   этими   приборами,   навыки,   умения,   используемые   при  
установлении  факта»  (Никифоров,  2008,  с.  74). 

Представляется  важным  выделение  и  описание  структуры  научного  
факта,   проделанное   в   работах   А.Л.Никифорова.   Для   психологии,  
возможно,  более  важным  является  то,  что  факт  (по  крайней  мере,  факт  
психологический,   но,   представляется,   что   данная   характеристика  
достаточно   универсальна)   имеет   не   только   «горизонтальное»,   но   и  
«вертикальное»   строение.   Иными   словами,   психологический   факт  
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имеет   и   уровневое   строение.   Могут   быть   выделены   следующие  
уровни:   идеологический,   предметный,   процедурный.  Идеологический  
уровень   связан   с   трактовкой   предмета   психологии,   предметный   и  
процедурный,   соответственно,   с   базовой   категорией   и  
моделирующими   представлениями.   Не   имея   возможности   здесь  
останавливаться   на   анализе   уровней   научного   факта,   сделаем   лишь  
одно   замечание,   важное   для   истории   психологии.   Скажем,   возьмем  
классическое   исследование   М.Вертгеймером   «фи»-феномена.   Иногда  
замечают,  что  стробоскопический  эффект  был  известен  до  этого,  факт  
не  был  новым.  Это  правильно,  но  лишь  по  отношению  к  процедурному  
уровню.   Ценность   этого   научного   факта   – в   идеологическом   и  
предметном   уровнях.   На   предметном   уровне   была   доказана  
целостность   гештальта   («видимого   движения»),   на   идеологическом  
Вертгеймер   показал   наличие   феноменального   поля.   Поэтому  
уровневая   трактовка   факта,   на   наш   взгляд,   открывает   новые  
перспективы  в  намеченном  направлении. 

Интеграция    структурного  и  уровневого  подходов  к  анализу  факта  
возможна,  но  представляет  собой  самостоятельную  исследовательскую  
задачу  (этого  аспекта  в  настоящем  тексте  мы  касаться  не  будем).   

Предтеория.      Предтеория   представляет   собой   комплекс   исходных  
представлений   ученого,   являющихся   основой   для   проведения  
эмпирического   (и   даже   теоретического)   психологического  
исследования.   Предтеория,   таким   образом,   предшествует   не   только  
теории   как   результату   исследования,   но   и   самому   эмпирическому  
исследованию.   Предтеория   имеет   сложную   детерминацию  
(образование  исследователя,  научные  традиции,  идеалы  научности  и  т.  
п.).   Может   быть   описана   структура   предтеории:   проблема,  
"опредмеченная"   проблема,   базовая   категория,   моделирующее  
представление,   идея   метода,   объясняющая   категория,   способ   (вид)  
объяснения.  Остановимся   (очень   кратко)   на   основных   составляющих  
предтеории. 

Проблема.   В   основе   возникновения   предтеории   лежит   проблема.  
Для  того,  чтобы  проблема  стала  основой  предтеории,  она  должна  стать  
опредмеченной.  Поясним   это.  В   психологии   существуют   традиции,   с  
которыми   психолог   (хочет   он   того   или   нет)   вынужден   считаться.   К  
ним   в   первую   очередь   относится   та,   согласно   которой   психология  
должна   заниматься   изучением   «психе»   (отметим,   что   при   всех  
различиях   трактовок интуитивное   представление   является   общим   и  
хорошо   описывается   через   самонаблюдение   – это   внутренний   мир  
человека).   Объяснение   «души»   (внутреннего   мира   - мыслей,   чувств,  
воспоминаний   и   т. д.)   - сверхзадача   любой   психологии.   Даже   самые  
радикальные  реформаторы  - представители  объективной  психологии  - 
не   уходили   от   этого   (какой   бы   радикальной   риторикой   это   не  
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сопровождалось)  [5].  Разрыв  с  этой  традицией  лишает  права  называть  
свою  концепцию  психологической.   

 Говоря   об   опредмеченности   проблемы,   важно   подчеркнуть,   что  
принципиально   важным   является   выделение   уровней   в   трактовке  
предмета   (реальный,   декларируемый,   рационализированный)   [5].  
Опредмечивание  происходит  на     уровне     реального  предмета.  Другой  
традицией,   которой   должна   отвечать   опредмеченная   проблема,  
является   определение   психофизиологического   статуса   исследуемого  
психического   явления.   Иными   словами,   опредмечивание   означает,  
дуалистически   (имплицитно   или   эксплицитно)   или   монистически  
будет рассматриваться   психический   феномен.   Таким   образом,  
опредмечивание   проблемы   - это   включение   ее   в   контекст   так   или  
иначе  трактуемого  предмета  психологии.   

Базовая   категория.   Центральным   элементом   в   структуре  
предтеории   является   базовая   категория.   Базовая   категория   – 
фундаментальное   понятие   для   психологического   исследования,  
задающее   его   общую   ориентацию.   Базовая   категория   фиксирует   тип  
трактовки  предмета,  определяет  основную  ориентацию  исследования,  
поэтому  имеет   самое   непосредственное   отношение   к  методу   (точнее,  
идее   метода).   Базовая   категория,   таким   образом,   является   основной  
детерминантой   метода.   Основными   базовыми   категориями   в  
психологических   концепциях   выступают   структура,   функция,      акт,  
процесс,   генезис   и   уровень.   В   зависимости   от   выбранной   базовой  
категории   метод   может   быть   структурным,   функциональным,  
процессуальным   и   т.п.   Генезис   и   уровень   чаще   используются   в  
сочетании  с  другими  категориями  (в  этих  случаях  исследование  имеет  
комплексную  ориентацию).   

Идея   метода.   Идея   метода   определяется   пониманием   предмета  
науки.  Если  в  качестве  предмета  выступают  сознание  или  внутренний  
опыт,   то   идея   метода         (принцип   метода)   неизбежно   определяется  
через  внутреннее  восприятие,  самонаблюдение.  Это  означает,  что  даже  
если   в   данном   исследовании   будут   использоваться   другие   методы,  
например,   эксперимент,   то   они   неизбежно   будут   выступать  
исключительно   в   роли   вспомогательных,   дополнительных.  
Естественно,   идеи   метода   недостаточно,   чтобы   охарактеризовать  
метод   психологического   исследования   в   целом.   Одна   и   та   же   идея  
метода  может   воплощаться   в   существенно   различающихся   вариантах  
метода  (Мазилов,  2007). 

Моделирующие   представления.   Понятие   моделирующие  
представления  введено  Н.Г.Алексеевым  (Алексеев,  1971).  Подчеркнем,  
что   это   важнейшее   понятие,   роль   которого   часто   недооценивается.  
Моделирующее   представление   – это   та   модель,   с   которой   соотнесен  
предмет  исследования.     Дело  в  том,  что  психическое  явление  само  по  
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себе   (даже   на   уровне   реального   предмета)   исследоваться   не   может.  
Для   этого   необходимо   его   «оформление»   в   виде   некоей   осязаемой  
модели   (вспомним,   что   Л.С.Выготский   говорил,   что   «все   слова  
психологии   суть   метафоры,   взятые   из   пространств   мира»).  
Н.Г.Алексеев   и   Э.Г.Юдин   справедливо   указывают,   что   любое  
исследование   может   быть   описано   через   совокупность   процедур    
Однако  смысл  исследования  к  совокупности  процедур  сведен  быть  не  
может:   важно   понять,   почему   применяются   те   или   иные   процедуры,  
каким   образом   их   последовательность   организуется   в   целостность   и  
т.д.  Н.Г.Алексеев  и  Э.Г.Юдин  подчеркивают,  что   эти  моменты  могут  
не  фиксироваться  в  описании,  но  их  наличие  обязательно,  т.к.  без  них  
последовательность   процедур   остается   неорганизованной:   "они  
необходимы   как   потребителю,   так   и   его   создателю:   первому   для  
понимания   научного   продукта,   второму   - для   его   построения»  
(Алексеев,  1971,  c.164). 

Авторы      полагают,   что   моделирующие   представления   всегда  
являются  искусственной  конструкцией,  привлекаемой  для  объяснения.  
Н.Г.Алексеев   и   Э.Г.Юдин   поясняют   вводимое   ими   понятие  
следующим  образом:   "Подобные   схемы,   как   правило,   замыкаются   на  
образ  материальных  предметов  и  связей  между  ними,  мы  и  обозначаем  
как  моделирующие  представления"  (Алексеев,  1971,  c.164). 

 Интегральным  выражением  предтеории  является  организационная  
схема   - способ   организации   исследования,   которое   может   быть  
направлено  на  раскрытие  структуры,  функции  изучаемого  явления  или  
на  выявление  его  процессуальных  характеристик.  Отметим,  что  если  в  
ранних   психологических   концепциях   использовались   структурная,    
функциональная   и   процессуальная   схемы,   то   в   психологических  
концепциях   более   позднего   периода   использовались   генетическая   и  
уровневая   организационные   схемы,   а   также   различные   комплексные  
варианты:  структурно-функциональный,  функционально-структурный,  
функционально-генетический,   структурно-уровневый   и   т.д..   Таким  
образом,   в   структуру   предтеории   как   исходных   представлений  
исследователя,   конкретизирующих   понимание   проблемы,   входят  
моделирующие   представления,   идея   метода   и   базовая   категория.  
Предтеория   находит   выражение   в      организационной   схеме  
исследования.   

Метод.  Метод  представляет   собой  целостное  образование,   в   кото-
ром  тем  не  менее  может  быть  выделено  несколько  уровней.    В  методе  
могут   быть   выделены   три   уровня   (идеологический,   предметный,  
процедурный).   Идеологический   уровень   характеризует   общую  
ориентацию   исследования   (направленного   на   изучение   либо   само-
сознания,  либо  поведения),  предметный  раскрывает  подход  к  предмету  
изучения   как   содержательному   (определяемому   через   его  
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структурные,   функциональные,   процессуальные   и   т.д.   свойства)   и  
сводящий   предмет   изучения   к   конкретной   модели,   имеющей   какое-
либо  наглядное  содержание  («замыкаемое»  на  конкретную  ситуацию).  
Процедурный   уровень   определяет   последовательность   конкретных  
исследовательских   процедур   и   конкретных   методических   приемов,  
направленных  на  получение  необходимого   эмпирического  материала.  
Особенно   важно,   что   может   быть   установлено   соответствие   между  
компонентами   предтеории   и   уровнями   метода   (идеологическим,  
предметным,   процедурным).   Выявлено,   что   идея   метода   определяет  
идеологический  уровень,  базовая  категория  и  организационная  схема – 
предметный,   моделирующие   представления   – процедурный   уровень  
метода. 

Объяснение.   Выше   говорилось   о   базовых   категориях.      Эти   же  
категории  могут  выступать  в  качестве объясняющей  категории.  Могут  
быть   выделены   виды   объяснения,   использующиеся   в   психологии. 
Используемый   метод   позволяет   получить   эмпирический   материал,  
который   подлежит интерпретации.      Ядром,   определяющим   вид  
интерпретации,   является   объясняющая   категория.   В   "наивных"  
концепциях,  характерных  для  ранних  этапов  развития  психологии  как  
самостоятельной   науки,   часто   наблюдается   совпадение   базовой  
категории   и   категории   объясняющей.   В   более   поздних   концепциях  
происходит   «наложение»:   эмпирический   материал   добывается  
методом,   соответствующим   одной   категории,   а   интерпретируется   с  
помощью   другой.   Это   создает   возможности   для   появления   других  
(альтернативных)  видов  объяснения. 

Полученный   эмпирический   материал   подлежит   интерпретации.  
Интерпретация   предполагает   упорядочение   данных   посредством  
интерпретирующей   категории.   Производной   от   интерпретирующей  
категории является   интерпретационная   (объяснительная)   схема.   В  
качестве   таковых   выступают   первоначально   те   же   самые   категории:  
структура,   функция   и   процесс.   В   таких   случаях   протоколы   опыта  
"редактируются"  (по  удачному  выражению  психологов  Вюрцбургской  
школы).   Интерпретация   здесь,   фактически,   сводится   к   тому,   что  
эмпирические   данные   упорядочиваются   в   направлении,   заданном  
интерпретирующей   категорией.   На   ранних   этапах   развития  
психологии   как   самостоятельной   науки   базовая   категория   и  
интерпретирующая   категории   совпадают.   В   этом   случае   продуктом  
интерпретации   является   описание.   Его   на   этом   этапе   и   называют  
теорией.   Но   исследователь   может   не   ограничиться   описанием.   Если  
возникает   вопрос   "почему?",   тогда   можно   говорить   о   том,   что  
психологическая  концепция  ставит  задачу  объяснения.  В  этом  случае  
возможны   варианты.   Первый   состоит   в   том,   что   объяснение  
происходит   за   счет   обращения   к   физиологии.   Напомним,   что  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

115 
 

психология   рассматриваемого   периода   основывалась   на  
психофизиологическом  параллелизме:  параллелизм  процессов  служил  
обоснованием   возможности   существования   психологии   как   науки.  
Реально   объяснения,   как   правило,   не   происходило,   а   лишь   давалось  
указание  на  возможность  объяснения.  Второй  вариант   состоит   в   том,  
что   кроме   интерпретации   посредством   категории,   совпадающей   с  
базовой,   дополнительно   происходит   реинтерпретация   посредством  
другой   категории   - например,   "генезис"   или   "процесс".   В   случае  
генетических   объяснений   все   выглядит   очень   похоже   на  
физиологические  объяснения:  содержится  указание  на  необходимость  
учитывать   данные   развития   явления.   Ввиду   явной   недостаточности  
научных   данных   относительно   развития,   дело   ограничивается  
указанием   на   возможность   такого   объяснения.   Попыток   объяснения  
через  категорию  "уровень"  в  этот  период  также  не  встречается  по  той  
же  причине. 

На   следующих этапах   используются   уже   сочетания   объясняющих  
категорий,   которые   порождают   сложные   схемы   объяснения.   Термин  
схема   объяснения   введен   Э.Г.Юдиным.   "Под   схемой   объяснения...  
понимается  способ  организации  концептуального  аппарата,  задающий  
общую   стратегию   исследования"   (Юдин,   1978,   c.26).   В   рамках  
настоящей   статьи   мы   не   будем   анализировать   структуру   и   виды    
современного   объяснения   в   психологии   (подробно   об   этом   см.  
Мазилов,  2007).   

Теория.      Теория   предстает   как   результат   проведенного  
исследования   и   одновременно является   основой   для   проведения  
дальнейших   исследований.   Уже   упоминалось,   что   исторически  
первичной   формой   теории   является   описание.   Собственно   теория  
понимается   на   этом   этапе   развития   науки   как   описание.   Объяснение  
при   этом   чаще   всего   оказывается   декларативным   как   указание   на  
возможность   объяснения.   Особенный   интерес   в   данном   отношении  
представляет  теория  мышления  Н.Аха,  которую  (с  оговорками)  можно  
считать  переходной   к  объяснительным   теориям.  В  рамках  настоящей  
статьи   нет   возможности   анализировать   структуру   и   особенности  
современных   теорий   в   психологии   (см.   об   этом   Мазилов,   2011).  
Обратим   внимание,   что   опыт   использования   эмпирических   методов  
создает   возможность   для   появления   теоретических   методов  
исследования   в   психологии   (Мазилов,   2007).   Схема   теоретического  
метода  в  основных  чертах  воспроизводит  структуру  эмпирического. 

Полагаем,   что   дальнейшая   разработка   когнитивной   методологии  
будет   способствовать   и   продвижению   в   понимании   психики   и  
проведению  новых    исследований. 

Представляется,   что   поэлементное   сопоставление   выделенных  
компонентов  различающихся  подходов  и  психологических  концепций  
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позволяет  обнаружить  как  совпадения,  так  и  те  моменты,  по  которым  
существуют   расхождения.   Осуществление   такого   рода  
методологического   анализа   будет   способствовать   усилению  
взаимопонимания   между   исследователями   и,   тем   самым,   интеграции  
психологического  знания. 

Наконец,   последнее   замечание.   Главная   проблема,   повторим   еще  
раз,      – выработка   нового   понимания   предмета   психологии.   Многие  
методологические   проблемы   психологии,   как   это уже   отмечалось,    
порождаются   нерешенностью   главной   –  выработкой   нового  
понимания   предмета.   Противостояние   парадигм,   различия   между  
естественнонаучной    и  гуманистической  ориентациями  в  психологии  и  
т.п.  – эти  важнейшие    проблемы  являются  следствиями  нерешенности  
основного   вопроса   психологии.   Формулирование   концепции  
когнитивной   методологии   психологической   науки   будет  
способствовать   дальнейшему   развитию  методологических   разработок  
в   отечественной   психологии   и   продвижению   в   исследовании  
психологии  индивидуальности. 

Таким  образом,  в  настоящее  время  в  экологической  психологии  и  в  
целом   ряде   других   направлений   методологических   исследований   (об  
этом   смотри   подробнее  Мазилов,   2011,   2007)   сформулированы   идеи,  
которые,   на   наш   взгляд,   могут   составить   ядро   новой   трактовки  
предмета  психологии,  что  в  свою  очередь  может  служить  основой  для  
новой  общей  психологии   (в   смысле  высказываний  Л.С.Выготского,   о  
которых  упоминалось  в  начале  настоящей  статьи). 
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МЕТАФИЗИКА  ПРЕДЕЛЬНОГО  ОПЫТА  
КЕНА  УИЛБЕРА 

Майков  В.В.  (г.  Москва,  Россия) 
 

Аннотация. В   статье   анализируется   развитие   концепции  
эволюции   и   и   структуры   психического   в   работах   Кена   Уилбера.   В  
работе  проводится  не  только  биографический  экскурс,  но  и  развитие  
представлений  исследователя  о  мирах    в  предмете,  методах  познания,  
критериях истины  и  языке 

Ключевые   слова. Интеграция,   сознание,   эволюция,   дух,   мир,  
целостность,  парадигма,  культура 

 
Выдвинутая   Кеном   Уилбером   современная   версия   «вечной  

философии»  состоит  в  попытке  согласованной  интеграции  почти  всех  
областей   знания:   физики   и   биологии,   теории   систем   и   теории   хаоса,  
искусства,  поэзии  и  эстетики,  всех  значительных  школ  и  направлений  
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антропологии,   психологии   и   психотерапии,   великих   духовно-
религиозных   традиций  Востока   и   Запада   [1,2,5,6,7].   Уилбера   сегодня  
считают  одним  из  влиятельнейших  представителей  трансперсональной  
психологии,   возникшей   около   30   лет   назад,   и   основоположником  
интегрального  подхода.   

Он  родился  30  января  1949  г.  в  семье  военного  летчика.  Учился  в  
университете   Дьюка   и   университете   Небраски   по   специальности  
биохимия  и  биофизика,  по  которой  защитил  магистрскую  степень.   

Еще   не   закончив   университет,   он   написал   свою   первую   книгу 
«Спектр   сознания»   (1973),   опубликованную   в   1977   г.   В   этой   книге  
присутствуют   многие   характерные   черты   его   более   зрелых   работ:  
здесь   впервые   представлен   его   «интегральный   подход»,   согласно  
которому   различные   школы   философии,   психологии,   антропологии,  
психотерапии,   как   академические,   так   и   духовные   (или  
трансперсональные),   понимаются   не   как   конкурентные,   взаимно  
исключающие   дисциплины,   а   как   подходы,   справедливые   лишь   в  
определенных  частях  полного  «спектра  сознания».  В  это  же  время  он  
стал  одним  из  основателей  и  главным  редактором  журнала  «Ревижн»  
(1978 – 1982),  сыгравшего  важную  роль  в  обсуждении  новой  научной  
парадигмы  и  в  развитии  трансперсональной  психологии. 

В   1979-1984   гг.   Уилбер   опубликовал   книги   и   эссе,   в   которых  
сформулировал   интегральные   модели   индивидуального   развития  
(1980,   1981);;   культурной   и   социальной   эволюции   (1983);;  
эпистемологии  и  философии  науки   (1982,  1983);;   социологии   (1983)  и  
разнообразные   проблемы   психопатологии   и   психотерапии.   (1986).   В  
последних   книгах   Уилбер   продолжает   развивать   свою   центральную  
идею  о  том,  что  глубиннейшей  целью  эволюции  человека,  а  также  всей  
жизни  и  даже  всего  мира,  является  реализация  Духа,  понимаемая  как  
недвойственное   переживание.   Однако   не   стоит   на   этом   основании  
зачислять   его   в   ряды   объективных   идеалистов,   которых   сам   Уилбер  
подвергает   глубокой   критике.   Как   показывает   данная   книга,   смысл  
этого  утверждения  намного  глубже. 

Опубликовавший  к  настоящему  времени  около   30   книг,   изданные  
на   25   языках,   Уилбер   является   сегодня   самым   переводимым  
американским  мыслителем.  О  его  известности  говорит  наличие  свыше  
миллионов  ссылок  на  его  работы  в  Интернете,  а  также  восьмитомное  
собрание   сочинений,   изданное   в   США.   О   признании   его   заслуг  
говорит  и  награждение  его  в  1993   г,   вместе  со  Станиславом  Грофом,  
почетной   премией   Ассоциации   трансперсональной   психологии   за  
выдающийся  вклад  в  ее  развитие. 

Своим   авторским   дебютом,   книгой   «Спектр   сознания»   (1977)  
Уилбер   завоевал  репутацию  оригинального  мыслителя,   стремящегося  
к   интеграции   психологических   школ   и   подходов   Востока   и   Запада.  
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Сокращенная   версия   этой   книги   опубликована   под   заголовком  
«Никаких   границ»   (1979).   По   оценке   самого   Уилбера,   это   – 
«романтический»      период   его   творчества,   который   он   называет  
«Уилбер-I».   Его   наиболее   значительные   книги   следующего,  
«эволюционного»,   периода:   «Уилбер-II»   – «Проект   Атман»   (1980,  
готовится  русское  издание)  и  «Ввысь  из  Эдема»  (1981)  – охватывают  
области  психологии  развития  и  истории  культуры.  В  «Проекте  Атман»  
(1980)   он   интегрирует   различные   теории   индивидуального   развития,  
как   восточные,   так   и   западные, в   объединенное   воззрение,  
прослеживающее  развитие  человека  от  младенца  до  взрослого,  а  затем    
стадии   и   законы   духовного   развития.   В   книге   «Ввысь   из   Эдема»   он  
использует   модель   индивидуального   развития   как   концептуальный  
каркас   для   культурного   картирования эволюции   человеческого  
познания   и   сознания.   В   1984   – 1986   гг.   Уилбер   публикует   серию  
статей   «системно-эволюционного»   периода,   названного   им   «Уилбер-
III». 

В   1995   году   после   продолжительного   молчания,   вызванного  
болезнью   и   смертью   жены,   Уилбер   выпустил   800-страничный   том  
«Пол,   экология,   духовность:   дух   эволюции»,   являющийся,   по   его  
замыслу,   первым   томом   из   трилогии   «Космос»   и   первой   работой  
«интегрального»   периода,   «Уилбер-IV».   Эволюция   человека   – его  
мозга,   сознания,   общества   и   культуры   – анализируется   от   ранних  
гоминид  до  настоящего  времени  и  соотносится  с  такими  феноменами  
как   эволюция   взаимоотношений   полов,   отношения   человека   к   земле,  
технологии,   философии,   религии   и   многими   другими.   Уилбер  
критикует   здесь  не  только  Западную  культуру,  но  и  контркультурное 
движение,   включая   Нью   Эйдж,   трансперсональную   психологию   и  
«вечную   философию»,   понятую   романтически   и   упрощенно.  
Популярная   версия   этих   идей   изложена   в   «Краткой   истории   всего»  
(1996). 

В  последнее  время  опубликованы  «Око  духа»  (1997)  – панорамное  
изложение интегрального  подхода  и  интегральной  критики;;  «Свадьба  
смысла  и  души:  интеграция  науки  и  религии»  (1998)  – размышление  о  
непротиворечивом   объединении   научного   и   религиозного   опыта;;  
«Один  вкус»  (1999)  – личный  дневник,  описывающий  его  внутреннюю  
лабораторию,  практики  и  истоки  его  идей;;  «Интегральная  психология»  
(1999) – интегральный   подход   в   психологии;;   «Теория   всего:  
интегральное   виденье   для   бизнеса,   политики,   науки   и   духовности»  
(2000) – практика  интегрального  подхода  к  жизни  в  целом.   

По   сути   интегральный   подход   Уилбера   представляет   собой  
метакритику   основных   направлений   современной   интеллектуальной  
мысли,  что  поначалу  не  может  не  насторожить.  К  тому  же,  проект  этот  
выполнен   мыслителем-одиночкой,   на   протяжении   многих   лет   не  
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участвовавшим  в  активной  академической  жизни  с  ее  конференциями,  
почти  ежегодными  монографиями,  курсами  студентов  и  зависимостью  
от   университетской   власти.   Уилбер   имел   счастливую   возможность  
остаться  неангажированным  доминирующей  культурой  мыслителем,  в  
то   же   время   (как   свидетельствуют   его   работы)   великолепно  
разбирающимся   в   ее   основных   интеллектуальных   подходах.   В   своей  
критической   части   интегральный   подход   является   непрестанной  
битвой   с   «Флатландией»   (от   англ.   flat   – плоский;;   land   – земля)   – 
любыми   уплощенными   мирами   и   частными   мировоззрениями,  
утратившими   перспективу   и   не   осознающими   свое   место   в   реальной  
мандале  человеческого  познания. 

Эта   мандала,   по   Уилберу,   состоит   из   четырех   секторов  
(квадрантов),   образующихся   при   делении   на   плоскости   образа  
Космоса-мира   двумя   перпендикулярными   прямыми,   с   осями   по  
направлениям:   индивидуальное-коллективное   и   внутреннее-внешнее.  
Сектора   представляют   четыре   фундаментальных   мира,   несводимых  
друг   к   другу   по   предмету,   методам   познания,   критериям   истины   и  
языку.   Это   миры:   субъекта   (интроспекция,   феноменология);;   объекта  
(классический  научный  метод  и  наука);;  интерсубъективности   (теория  
культуры)  и  интеробъективности  (социология,  теория  систем).  Уилбер  
рассматривает   четыре   местоимения,   которые   выражают  
фундаментальные   позиции   в   человеческом   мире:   я         (все,   что  
происходит   во   мне,   моя   внутренняя   жизнь),   мы   (все,   что   связано   с  
отношениями,   наша   общность,   язык),   они   (те,   для   кого   «мы»  
становимся  объектом,   чем-то   внешним)  и  оно   (относящееся  уже  не   к  
людям,  а  к  внешнему  неодушевленному  миру). 

Итак,   Уилбер   выделяет   четыре   фундаментальных   позиции,   в   его  
терминологии,   четыре   фундаментальных   мира.   Мир   «я»   – мир      
интроспективный,  мир  внутренний,  связанный  с  моей  жизнью,  это  мир  
духа,   мир   интроспекции,   это   наша   внутренняя  жизнь,   наш   духовный  
опыт.   Мир   «мы»   – мир   отношения,   мир   коммуникации,   мир  
понимания,   мир   интерпретации;;   среди   объясняющих   его   дисциплин    
самая   яркая   – феноменология.   Мир   «они»   – мир,   который   изучают  
социология,   социальные   науки,   теория   систем.   Мир   «оно»   –   мир  
объективной   науки,   которая   изучает   природу,   условно   говоря,  
неживое,  ибо  современная  наука  построена  таким  образом,  что  она  и  
живое   изучает   как   неживое.   У   истоков   европейской   науки   возникла  
операция,  которую  авторы  называют  «картезианским  бумерангом»  или  
платой,  которую  мы  платим  за  научное  познание живых  объектов.  Это  
справедливо   и   для   психологии.   Эти   миры   не   выдуманы   нами,   они  
исторически   сложились   в   ходе   развития   различных   областей  
человеческого   знания,   выразив   четыре   фундаментальных   отношения  
или  позиции,  общих  для  всех  языков  и  культур. 
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Как  же   работает   этот   подход   у   автора?  Возьмем,   например,   такое  
ключевое   для   познания   понятие,   как   критерий   достоверности   или  
истина.  В  мире  субъекта  истина  понимается  как  правда,  искренность,  
прямота,   степень   доверия;;   в   мире   объекта   истина   – это  
пропорциональный   или   репрезентативный   тип   истины;;   в   мире  
интеробъектности   истина   – это   системность   и   структурно-
функциональное   соответствие.      Наконец,   в   мире   интерсубъектности  
истина   – это   справедливость,   культурное   соответствие,   правота.      Ни  
один   из   этих   типов   истины   не  может   подменить   или   упразднить   все  
другие  типы.  Таким  же  образом,  взаимонесводимы  и  автономны  языки  
четырех  секторов,  каждый  из  которых  полностью  верен  только  в  своем  
мире.   Еще   Декарт   и   Кант   утверждали   невозможность   научной  
психологии   по   образцу   наук   о   природе   и   отмечали   несводимость  
языков   описаний   субъекта   и   объекта.   Однако   развитие   психологии  
происходило,  по  сути,  по  линии  редукции  субъекта  к  объекту. 

 «…  Всякий   раз,   – пишет  Уилбер,   – когда   мы   пытаемся   отрицать  
любую   из   этих   устойчивых   сфер,   мы,   рано   или   поздно,   заканчиваем  
тем,   что   просто   протаскиваем   их   в   свою   философию   в   скрытой   или  
непризнанной   форме:   эмпирики   используют   интерпретацию   в   самом  
акте  отрицания  ее  важности;;  крайние  конструктивисты  и  релятивисты  
используют   универсальную   истину   для   того,   чтобы   универсально  
отрицать  ее  существование;;  крайние  эстетики  используют  одну  лишь  
красоту,  чтобы  провозглашать  моральную  добродетель  – и  т.д.,  и  т.п.  
Отрицать   любую   из   этих   сфер   – значит   попасть   в   собственную  
ловушку  и  закончить  жесткими  внутренними  противоречиями».  («Око  
Духа»,  Введение). 

Наряду   с   древними   даосами,   Нагарджуной,   Кантом   и   другими  
исследователями   предельного   опыта   из   различных   сфер   познания   и  
деятельности   Уилбер   пытается   пройти   до   конца   во   всех   секторах  
Космоса-мира   и   вскрыть   на   предельном   усилии   универсальный  
источник   антиномий   и   парадоксов   познания,   для   того   чтобы  
расчистить  дорогу  познающему  духу.  Если  «…любая  система  мысли  – 
пишет   он   – от   философии   и   социологии   до   психологии   и   религии   – 
пытается   игнорировать   или   отрицать   любой   из   четырех   критериев  
достоверности,   то   эти   игнорируемые   истины,   в   конце   концов,   снова  
появляются   в   системе   как   серьезное   внутреннее   противоречие   («Око  
Духа»,  Введение). 

Интегральный  подход,  напротив,  стремится  отыскать  зерно  истины  
в   каждом   из   подходов   – от   эмпиризма   до конструктивизма,   от  
релятивизма   до   эстетизма.   Лишая   их   претензий   на   роль   единственно  
существующей   истины,   он,   в   то   же   время,   освобождает   их   от  
присущих  им  противоречий     и  находит  каждому  из  них  свое  место  в  
подлинном  многоцветном  содружестве. 
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Работая  с  конкретной  областью,  Уилбер  прежде  всего  находит  тот  
уровень  абстракции,  где  различные,  обычно  конфликтующие  подходы,  
приходят   к   согласию,   и   выделяет   то,   что   он   называет  
«ориентирующим   обобщением»   или   «твердым   выводом».   Так   он  
рассматривает   все   области   человеческого   знания   и   в   каждом   случае  
выстраивает   серии   «здоровых   и   надежных   ориентирующих  
обобщений»,  не  оспаривая  на  этом  этапе  их  истинность. 

Затем,   на   втором   этапе,   Уилбер   располагает   эти   истины   в   виде  
цепочки   перекрывающихся   заключений   и   задается   вопросом,   какая  
когерентная   система   знания   могла   бы   вобрать   в   себя   наибольшее  
количество   этих   истин?   Такая   система      представлена   впервые,   по  
убеждению  автора,  в  его  работе  «Пол,  экология,  духовность».  Вместо  
того  чтобы  заниматься  обсуждением  истинности  той  или  иной  области  
знания,   Уилбер   предполагает,   что   своя   истина   содержится   в   каждом  
подходе,  и  затем  пытается  эти  подходы  объединить. 

Третий   этап   – разработка   нового   типа   критической   теории.   Коль  
скоро  получена  всеобъемлющая  схема,  вбирающая  в  себя  наибольшее  
число ориентирующих   обобщений,   ее   можно   использовать   для  
критики  более  узких  подходов. 

Неудивительно,   что   подобные   претензии   на   универсальную  
метакритику   «всего   и   вся»   вызвали   дискуссии   и   шквал   критики   с  
самых   разных   сторон.   Часть   критических   отзывов   представлена   в  
недавно   опубликованной   книге   «Кен   Уилбер   в   диалоге»   (1998).  
Ответы   на   первую   волну   критики   включены   в   «Око   духа».   Вторая  
волна   представлена      такими   влиятельными   философами   как   Юрген  
Хаберманс   и   Ханс-Вилли   Вэйс.   Однако   нельзя   сказать,   что   критики  
обрушили   интегральный   подход:   они   лишь   помогли   уточнить   и  
упрочить  позиции  Уилбера. 

Программа  интегральных  исследований  Уилбера  ориентирована  на  
«всеуровневое,      всесекторное»   представление   о   человеческом  
сознании  и  поведении,  охватывающим  не  просто  все  сектора, но  и  все  
различные   уровни   и   измерения   в   каждом   из   этих   секторов   – весь  
спектр   уровней   в   интенциональном,   культурном   и   социальном  
аспектах   человеческих   существ.   Поэтому   основу   интегральной  
философии,   как   ее   мыслит   автор,   составляет,   прежде   всего,  
деятельность   координирования,   разъяснения   и   концептуального  
обобщения   всех   разнообразных   форм   познания   и   бытия.   Даже   если  
сама  интегральная  философия  не  рождает  более  высокие  формы,  она  в  
полной   мере   признает   их   и   побуждает   философствование   открыться  
для  практик  и  форм  созерцания.  Кроме  того,  интегральная  философия,  
благодаря  своей  многосторонности,  может  стать  мощной  критической  
теорией      (критической   в   отношении   всех   менее   разносторонних  
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подходов)      в   философии,   психологии,   религии,   социальной   теории   и  
политике. 

Публикация  идей  интегрального  подхода  вызвала  в  США  и  Европе  
большой   резонанс.   Примерно   полтора   года   назад   Уилбер   вместе   с  
Майклом   Мерфи   (основатель   Института   «Эсален»),   Роджером  
Уолшем,   Френсис   Воон   (известные   трансперсональные   психологи),  
Самуэлем   Бергольцем   (издатель   Уилбера,   директор   издательства  
«Шамбала»),   Тони   Шварцем   (автор   и   социолог)   и   Джеком  
Криттенденом   (соредактор   Уилбера   по   журналу   «Ревижн»)   основал  
Институт   интегральной   психологии,   насчитывающий   сейчас   уже   400  
членов.   Для   целостного   познания   человека   в   Институте   созданы  
отделения   интегральной   психологии,   духовности,   политики,  
медицины,   экологии,   интегрального   образования,   дипломатии   и  
бизнеса,   в   состав   которых   входит   впечатляющий   список  
исследователей.   Амбиции   создателей   института   высоки,   но   и   задачи  
их   масштабны.   Они   намерены   развивать   интегральные   практики,  
которые,   в   частности,   позволят   не   только   изменить   медицинскую  
практику,  но  и  организовать  ее  по-новому  и  даже  изменить  систему  ее  
финансирования.  Появится  возможность  осмыслить  опыт,  полученный  
с  помощью  трансперсональных  практик,   в  психологии,  изучить   его   в  
медицине,  найти  объяснение  в  разных  духовных  традициях,  которые,  в  
свою   очередь,   могут   быть   рассмотрены   в   рамках   интегральных  
исследований. 

В   своих   последних   интервью   Уилбер,   признавая   огромную   роль  
первоначального   проекта   трансперсональной   психологии   в   изучении  
всего   спектра   человеческого   сознания,   размежевался   с   этим  
направлением.   Здесь      нет   ничего   неожиданного,   если      учитывать  
общее   стремление   автора   дать   общую   теорию   и   методологию  
познания.   Главный   его   довод   состоит   в   том,   что   школы  
трансперсональной   психологии   не   владеют   полнотой   интегрального  
подхода,  а  иногда  и  отрицают  его.  Замкнувшись  на  себя,  они  выпадают  
из   широкого   диалога   со   всеми   другими   познавательными  
дисциплинами.   

Интегральный   проект   Кена   Уилбера   связан,   прежде   всего,   с  
поисками   достоверного   знания   на   пути   объединения   всего  
человеческого   опыта.     Метод   объединения   – это   ключ   ко   всему,   ибо  
мы  разъединены  и  живем  в  двойственном  мире.     Существует  роковая  
граница  между  Я  и  не-Я,  все  новое  приходит  оттуда,  с  другой  стороны.  
Это   называют   глубиной,   это   называют   неизвестным,   в   философской  
литературе   это   называют   Другим.   В   двадцатом   веке   возникла   целая  
философия   Другого.   Оттуда,   со   стороны   Другого,      к   нам   приходят    
счастье  и  угроза,    безумие  и  творчество,    входят  в  наш  мир  и  каким-то  
образом  постепенно  становятся  нашим.     
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На   языке   трансперсональной   психологии   мы   называем   подобного  
рода  переживания  опытом  необычных  состояний  сознания  и  говорим,  
что   именно   с   необычными   состояниями   сознания   связана   новизна  
мира, потому   что   все   новое   входит   в   наш   мир   первоначально   через  
новый   опыт,   который   для   нас,   отождествленных,  
идентифицированных   с   обжитой   территорией,   в   которой   мы   уже  
интегрированы,  в  которой  существует  уже  то,  что  мы  называем  своим  
Я,   самоидентичностью,      пространством,   которое   принадлежит   нам,  
пространством   интеграции.   Пространство   интеграции   – это  
принадлежащее  нам  пространство,  наша  самоидентичность,  наше  «я».  
Именно  здесь  осуществляется  функция  интеграции  всего  нового,  и  от  
того,  каким  является  наше  обжитое  пространство,   зависит  то,  как  мы  
относимся  к  новому,  как  мы  его  осваиваем  и  усваиваем,  делаем  своим.    
В   принципе   между   Я   и   не   Я   лежит   черта,      иногда   роковая   черта,  
обозначающая   все   проблемы   человечества.   т.е.      это   лежит   в   основе  
всех  существующих  проблем,     и  тех  проблем,     которые  мы  называем  
своими  житейскими  проблемами,  и  проблем,  связанных  со  здоровьем,  
и   проблем,   связанных   с   нашим   дискомфортом,   несчастьем,  
неуравновешенностью,   проблемам,   которые   делят   все   на   две   части:  
известного и   неизвестного,   хорошего   и   плохого.   В   основе   всех   этих  
проблем   лежит,   в   сущности,   конфликт   между   известным   и  
неизвестным,  хорошим  и  плохим. 

Везде  мы  находим  двойственность,  бинарную  логику  деления  мира.  
Все  это  знак  того,  что  мы  сами  живем  в  мире,   где  есть  разделение,  и  
поэтому   существует   нечто   бессознательное   в   нас,   нечто   отколотое,  
наши  способности,  наши  энергии,  наши  силы  и  т.д.    Поэтому  процесс  
роста,   развития,      он   всегда   в   своей   основе,      в   корне   находится   на  
уровне  сокровенной  ткани,     связан  с  процессом  объединения.  То,  что  
называется   на   универсальном   языке   словом   интеграция   или  
объединение.   В   большинстве   контекстов      это   неполный,      но  
правильный   русский   аналог   термина.      Мы   живем   в   разделенном,  
расколотом   мире,   и   потому   процесс   роста,   развития   всегда   связан   в  
своей  основе  с  процессом  объединения.  (Объединение  или  интеграция  
– неполный,   но   правильный   русский   аналог   английского   термина).  
Познавая,   мы   объединяемся   с   неизвестным,   с   тем,   что   было   по   ту  
сторону.  Мы  делаем  это  своим,    мы  выражаем  это  на  своем  языке,    мы  
обогащаем  язык,  общаемся  с  помощью  этого  языка  с  другими  людьми,  
интегрируя   свой   опыт   в   большую   общность.   Развитие   сообщества,  
знания,   культуры,   искусства   – есть   универсальный      процесс  
интеграции.   

Всякий  раз,  когда  мы  выходим  за  пределы  возможного    известного?  
опыта,  мы   встречаемся   с   антиномиями.  Антиномии   присущи  разуму,  
они   обозначают   границы   разума.   Этот   итог   западной   философии,  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

126 
 

выражен   в   «Критике   чистого   разума».   Как   бы   ни   критиковали  
кантовскую   аналитику   последующие   поколения   философов,   ее  
сущностное   ядро   непреложно.   Развитие      западной   культуры   и  
западной   духовности   подтвердило   положения   кантовской   теории  
множеств   и      теоремы   Геделя:   для   того,   чтобы   обосновать   нечто,   мы  
должны   выйти   за   его   пределы,   и   только   с   точки   зрения   следующего  
уровня   мы   можем   обосновать   предыдущий   или   вложенный   уровень.  
Другими   словами,   наука   научно   не   обосновывается;;   для   того,   чтобы  
обосновать  и  определить  науку,  мы  должны  выйти  за  пределы  науки;;  
для   того,   чтобы   обосновать   религию,   мы   должны   выйти   за   пределы  
религии           и  т.д.   

Собственно   говоря,   весь   пафос   уилберовского   подхода   –ни   что  
иное,  как  продолжение  этой  аналитической  линии  [15,  гл.  27]. 

Существует  путь  Грофа  – опыт  изучения  восприятия  через  выход  за  
его  пределы  и  достижение  необычных  состояний  сознания.  Стратегия  
Уилбера  в  этом  направлении  следует  аналитической  традиции:  Уилбер  
хочет   удержаться   в   сердце   тетралеммы  Нагарджуны  и   разворачивает  
всеобъемлющую   картину   мира   через   представление   о   четырех  
секторах,  в  которых  мы  все  – каждый  из  нас  – себя    застаем.  Как  уже  
говорилось,   эти   четыре   сектора   можно   связать   с   четырьмя  
фундаментальными  мирами,  выраженными  и  в  нашем  языке.   

Что   важно   здесь   еще,   кроме   секторов?      Прежде   всего,   уровни   – 
уровни      развития   любой   системы,   любого   организма.   В   отношении  
человека   эти   уровни   связаны   с   тремя   фундаментальными  
измерениями:   тело,   ум   и   дух.   Во   всех   системах,   самых   первичных  
системах,   которые   как-то   картируют   человека   и   его   мир,   мы   найдем  
эти   три   уровня.   В   современных   психологиях   развития   выделяется  
вплоть  до  пятнадцати  различных  уровней,  существует  представление  о  
всевозможного   рода   довербальных,   мифических   уровнях                        
(уровень  кентавров   в   трансперсональной  психологии),   тонкие  уровни  
и  так  далее,  вплоть  до  самых  высших  уровней,  описанных  в  мировой  
культуре. 

Следующий   элемент   карты   Уилбера   – это      состояния.  
Принципиальное   различие   между   состояниями   и   уровнями  
заключается   в   том,   что   состояния   приходят   и   уходят,   уровни   же  
остаются.   Достигнув   определенного   уровня   развития  
(интеллектуального,   нравственного   и   т.   д.),   мы   остаемся   на   нем  
навсегда.   

Очень   важный   элемент   уилберовского   метода   связан   с   линиями  
развития.   Представление   о   линиях   развития   вошло   в   европейскую  
психологию,   начиная,   наверное,   с   работ   Мартина   Гарднера   о  
множественности   интеллекта.   В   современной   интегральной  
психологии   считается,   что   существует   не   одна   единственная,   как  
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считал   Ж.   Пиаже,   линия   развития,   связанная   с   когнитивными  
способностями,   а   около   10-15   относительно   независимых   линий  
развития.  Одна  из  них  связана  с  когнитивными  способностями,  другая  
– с         эмоциональными,   третья   – с   музыкальными,   четвертая   – с  
двигательными,   пятая   со   способностями   владения   языком   и   т.   д.   То  
есть   насчитываются   совершенно   разные   способности   со   своими  
закономерностями   развития.   Таким   образом,   человек   может   быть  
выдающимся   ученым,   моральным   уродом,   политиком   среднего  
уровня,   прекрасным   спортсменом   и   довольно-таки   плохо   выражать  
свои   мысли,   владеть   языком.      В   принципе   можно   создавать  
графическую  карту  уровня  развития  различных  способностей,  Уилбер  
называет  это:  «рисовать  интегральную  психограмму». 

У   каждого   из   нас   есть   эмоциональный   интеллект,   играющий   в  
нашей   жизни,   быть   может,   более   важную   роль,   чем   математические  
способности.   Эмоции   – это   очень   точная   оценка   ситуации,  
интегральный   охват   ситуации   и   реакция   на   нее.   Эмоциональная  
составляющая,  порой  невыразимая  в  словах,  является,  можно  сказать,  
соком  жизни.  У   эмоционального   развития   свои   законы;;   если  человек  
не   получил   эмоционального   питания   в   раннего   возраста,   если   его  
засушили,   или   он   сам   себя   засушил,   в   дальнейшей  жизни   ему   будет  
непросто  это  восполнить. 

Существует   музыкальный   интеллект,   который   можно   развивать.    
Развитый  музыкальный  интеллект,  хороший  слух,  чувство  ритма  затем  
проявляется  в  музыкальности  общения  человека,  в  музыкальности  его  
мысли,   в   музыкальности   его   идей.   Недаром   Эйнштейн   очень   любил  
играть  на  скрипке.  Хайдеггер  как-то  сказал,  что  гениальность  человека  
всегда   проявляется   не   в   том,   в   чём   он   считается   общепризнанным  
авторитетом,   а   в   его   хобби.   Все   настоящие   гении,   утверждает  
Хайдеггер,   всегда   гениально   проявляются   в   своих хобби,   как   тот   же  
Эйнштейн.   Это   раннее   наблюдение   Хайдеггера   сегодня   называют  
множественностью   интеллекта,   или   интегральной   психограммой,   по  
Кену  Уилберу. 

Дальше  вводится  важное  представление  о  различных  типах.  Самый  
простейший   вид   таких   представлений   – я являюсь   мужчиной   или  
женщиной,  и  соответственно,  у  меня  мужской  или  женский  взгляд  на  
мир.   

Вот  такого  рода  карту  Уилбер  дал  в  своем  интегральном  подходе  и  
показал,   что   если   мы   не   различаем,   например,   различные   линии  
развития,   то  есть  если  мы,  как  Пиаже,   говорим,  что  есть  только  одна  
линия   развития,   это   чревато   очень   серьезным   редукционизмом,  
оборотной   стороной   которого   является   то,   что   мы   очень   грубо  
понимаем  человека,  очень  грубо  трактуем  и  впадаем  в  различного  рода  
ошибки   неразличения.   Таким   образом,   Уилбер   продемонстрировал,  
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что  неразличение  многочисленных  линий  развития  чревато  серьезным  
редукционизмом  и  всякого  рода  ошибками  в  понимании  человека.   

Трагедией  исследования  человека  и  мира  на  протяжении  столетий,  
по   словам   Уилбера,   был   постоянный   грех,   называемый      им  
уплощением   или   флатландией.   Имеется   в   виду   постоянное  
перенесение   опыта   одного   сектора   на   другой.  Например,   стремление  
познавать   мир   души   по   образцу   того,   как   мы   познаём   мир   физики,  
хотя   предмет   совершенно   разный:   одно   дело   внешний  мир,   а   другое  
внутренний.   Соответственно,   разными   являются   методы   познания,    
законы,   верифицируемость,      и   самые   науки,   типы   научного   знания.  
Этому  не  уделялось  достаточного  внимания,  и,  собственно  говоря,  все  
кризисы   познания,   которые   происходили   в  ХХ   веке,   были   связаны   с  
уточнением  предмета  знания.   

Суть   интегрального   похода   Уилбер   называет   интегральной  
операционной   системой,   наподобие   Windows   или   Мас   OS.   По   сути  
дела,   что   такое   Windows?   Это   оболочка,   среда,   в   которой   могут  
работать  различные  программы.  Что  такое  интегральная  операционная  
система,   говорит   Кен   Уилбер?   Это   тоже   оболочка,   это   та  
понимательная   среда,   где   различные   люди,   обладающие   своими  
ценностями,   своим   уровнем   развития,   своими   взглядами,   могут  
коммуницировать,   понимать   друг   друга.   Исследователь,   владеющий  
интегральной   операционной   системой,   может   изучать   это  
взаимодействие. 

Уилбер  очень  ярко  выразил  мысль,  что  наше  видение  мира  зависит  
от   того,   на   каком   уровне   развития   мы   находимся,   от   того,   кто   мы,  
потому  что  наш  мир  рождается  вместе  с  нами  каждый  миг, и  у  каждого  
из  нас  свой  мир.  Почему  у  нас  такие  разные  взгляды  на  мир?  Потому  
что   у   нас   разный   опыт,   потому   что   у   нас   разная   история.   Как   нам  
достичь   понимания?   Нам   нужно   познать   себя   и   увидеть,   как   мы  
взаимно   соотносимся   в   чём-то   целом,   объединяющим      всё.   По   сути  
дела,  интегральный  подход  Уилбера  – ни  что  иное,  как  попытка  найти  
ещё  одну  общую,  всеохватную  рамку,  некое  пространство,  в  котором  
мы  можем  мыслить,  где  смогут  взаимодействуют  все  люди,  все  науки. 

Это  не  только  теоретический,  но  и    в  высшей  степени  практический  
подход.   Я   проходил   в   2005   году   семинар  Кена  Уилбера   по   практике  
интегральной  жизни  (Integral  Life  Practice),     и  мы  занимались  каждый  
день   весьма   и   весьма   конкретными   практиками   по   интегральной  
работе   со   сновидениями,   по   интегральной   психотерапии.   Мы  
правильно   работали   с   тяжестями,   для   того   чтобы   включить   тело,  мы  
общались,   мы   занимались   визионерскими   и   медитативными  
практиками,  мы  каждый  день  делали  уилберовскую  интегральную  кату  
(полуторачасовую  практику,  развивающую  все  сектора,  уровни,  линии,  
типы  и   состояния).  Только  что   опубликована  итоговая   книга  по   этой  
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практике   и   дополнение   к   ней   – комплект   DVD   и   обучающих  
материалов  [16,  17]. 

Уилбер      выработал   свою   интегральную   практику   развития   на  
основе   представления   о   том,   что   человек   развивается наилучшим  
образом,   если   он   развивается   целостно   или   интегрально,   ибо   это  
соответствует   устройству   человека.   Например,      атлет   тренируется,  
упражняя   свою   гибкость,   силу,   скорость   и   достигает   хороших  
результатов,   но   если   при   этом   он   занимается   медитацией,   учится  
расслабляться,   собираться,   оказывается,   что   он   показывает   более  
высокие   результаты.      Если   учёный   занимается   бегом   и   работает   с  
тенью,   делает   йогу,   занимается   дыхательными   практиками   он  
становится  более  ровным,  более  адекватным  в  общении  и  мышлении,  
и  соответственно,  улучшаются  и  его  научные  результаты.   

Поскольку   все,   что   я   воспринимаю,   связано   с   моим   уровнем  
развития,  нужно  понимать,  на  каком  уровне  развития  каждого  из  своих  
интеллектов   – эмоционального,      когнитивного,      политического   и  
двигательного  я нахожусь;;   ведь   это  и  есть   та   ступень,   с  которой  мне  
открываются  те  или  иные  горизонты,  те  или  иные  перспективы.  Важно  
и   то,   как   я   переживаю   сам   процесс   перехода   с   одного   уровня   на  
другой,  и  сколько  времени  он  занимает. 

Далее   я   должен   понимать,   что      могу   входить   в   различные  
состояния,   ибо   сознание   пластично,   оно   может   принимать   любую  
форму,   и   всё   что   угодно   может   становиться   предметом   моего  
сознания.   Переживания   или   состояния,   как   их   называет   Уилбер,  
принципиально   отличны   от   уровней.      Я   могу   пережить   состояние  
духовности,   высшей   духовности,   находясь   на   первобытнообщинном  
уровне  развития,  будучи  туземцем  какого-то  племени.  Но  переживание  
не  есть  гарантия  того,  что  я  живу  на  этом  уровне.  Для  того,  чтобы  он  
стал   фактом   моей   жизни,   я   должен   пройти   эволюционную   серию  
развития.  Поэтому  я  могу  пережить  высшее  состояние,  но  затем  буду  
продолжать  жить  на  своём  уровне.   

Если  переходить  от  теории  к  практике,  нужно  отметить,  что  желая  
развиваться   целостно,   мы   должны   заниматься   интегральной   или  
целостной   практикой.   Существуют   четыре   базовых   практики:  
практика,   связанная   с   энергией   и   с   телом;;   практика,   связанная   с  
работой   с   тенью   (это   значит   устранять   препятствия,   не   быть  
марионеткой,   быть   свободным  и   нейтрализовать   ветер,   который   дует  
от   травм   прошлого);;   практика,   связанная   с   умением   работать   с  
утончёнными  интеллектуальными  концепциями;;  и  практика,  связанная  
с   безграничным,   то   есть   с   духом,   духовная   практика,   выход   в  
состояние  полной  свободы. 

Видов  духовной  практики  может  быть  бесконечное  множество,  их  
мы   находим   в   разных   духовных   традициях,   они   могут   быть  
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изобретены   нами,   нашими   знакомыми,   друзьями.   Всё,   что   помогает  
расти  и  развиваться  – это  и  есть  духовная  практика.  В  самом  простом  
виде  она  происходит  через  светские  формы  медитации:  я  сижу  в  дза-
дзен,   допустим,   медитирую, или   делаю   випассану,   или   просто  
созерцаю  природу.  Такая  форма  медитации  на  пленере,  на  природе   – 
тоже      очень   мощная   духовная   практика,   совершенно   естественная,  
абсолютно   не   формализованная,   но   по   самой   своей   сути   духовная,  
потому  что  суть  духовности  – это контакт  с  безграничным.  На  каких  
путях,   через   какие   ритуалы   он   осуществляется,   не   имеет   большого  
значения. 

Не  менее  важна  и  работа  с  тенью.  По  Уилберу,  это  основная  задача  
психотерапии.   Все   мы   марионетки   своего   бессознательного,  
марионетки  тех  проблем  и  конфликтов  которые  когда-то  случились  с  
нами.   Каждый   из   нас   не   видит   ту   тень,   которую   отбрасывает,   и  
поэтому  наша  задача  – обернуться  назад  и  встретиться  со  своей  тенью.    
Тогда   мы   прозреем,   и   не   будем   уже   заложниками   этих   ситуаций:  
травмы   рождения,   плохого   воспитания,   недостаточного   образования,  
детских  обид  и  конфликтов.  На  каждом  из  нас  есть  эта  печать,  которая  
она  коверкает  нас;;  мы  отрезаны  от  своего  прошлого,  мы  вынуждены  от  
него   защищаться,   для   того   чтобы   более   или   менее   эффективно  
действовать  в  настоящем. 

Нам  нужно  отгораживаться,  защищаться  от  прошлых  ситуаций,    где  
мы   испытывали   унижение,   смятение   или   страх.   Наша   жизнь   и   наше  
развитие  – это  постоянное  отсекание  прошлого  и  возведение  защитных  
бастионов.  Но  при  такого  рода  защитах  и  отгораживаниях  мы  и  теряем  
очень   много:   теряем   ресурсы,   теряем   энергию.   Так   работает  
психологическая  защита:  мы  отбрасываем  часть  себя  ради  того,  чтобы  
сохранить  дееспособное  ядро  интеграции. 

Когда   это   ядро   стало   достаточно   сильным   для   того,   чтобы  
уравновешивать,   противостоять   и   защищаться   от   всех   агрессивных  
влияний,  когда  мы  стали  достаточно  зрелыми  и  можем  уже  постоять  за  
себя,  то  есть  когда  мы  стали  личностями,  мы  можем  начать  обратную  
работу.   Мы   сами   можем   начать   эту   работу,   она   уже   не   зависит   от  
общества.   Мы   можем   начать заботиться   о   себе   сами,   мы   можем  
встречаться  со  своей  собственной  тенью,  и  практика  работы  с  тенью  – 
одна  из  важнейших  в  интегральном  подходе  Кена  Уилбера. 

Таковы   эти   четыре   главные   практики,   и   такова   панорама  
интегрального  движения  Уилбера. 

В   России   (контраст   помогает   понять,   что   сделал   Уилбер)  
существует   очень   много   различного   рода   семинаров,   практик   и  
центров,   называющихся      интегральными   или   интегративными,   это  
слово  популярно.  Но  на  деле  это  чаще  всего  солянка,  этакий  суповой  
набор  под  названием  «российская  интегральная  психотерапия». 
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Почему   это   просто   солянка?   Потому   что   здесь   нет   главного:  
принципа   интеграции,   понимания,   что,   во   что   и   каким   образом  
интегрируется. 

Поразительная  интуиция  и  методологический  гений  Кена  Уилбера  
именно   в   том   и   состоит,   что   он   очень   чётко   показал,   в   чём   состоит  
принцип   интеграции   и   что   должно   лежать   в   основе   интеграции   или  
объединения.  Я  думаю,   это   связано,  прежде  всего,   с   тем,  что  Уилбер  
первую   свою   инспирацию   получил   от   Шри   Ауробиндо,   от   его  
интегральной   йоги   (а   это   школа   духовная),   а   затем   прошёл   через  
серию  таких  духовных  влияний.   

Уилбер,   по   сути   дела   – это   человек,   вступивший   на   тяжкий   путь  
разговора   с   учёными,   философами,   гуманитариями,   практиками   всех  
областей,   каждый   из   которых   живёт   «в   своём   болоте»   и   ничего   не  
видит за  пределами  этого  мира.    Уилбер  обратился  к  ним  ко  всем  сразу  
с   тем,   чтобы   помочь,   объединить,   научить   коммуницировать,   чтобы  
пояснить:   «Да   нет  же,   мир   гораздо   больше,   и   тот,   кого   ты   считаешь  
своим  врагом,  на  самом  деле  твой  лучший  помощник.  Вы  все  делаете  
одно  великое  дело».   

В   каждом   месте,   в   каждой   области   люди   не   видят   друг   друга.  
Увидеть,   дать   общее   пространство   видения   – в   этом   главная   задача  
Кена   Уилбера.   Только   тогда,   когда   у   нас   есть   общее   пространство  
видения,   мы   можем   использовать   интегральный   подход.   И   поэтому  
всё,  что  Уилбер  пишет  – это  средство  для  того,  чтобы  люди  вышли  из  
клеток.   Только   тогда,   когда   видно   целое,   можно   начать   работу   по  
собственному   исцелению.   А   остальное   – методы.   В   этом   и   состоит  
суть  интегрального  подхода. 
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ИНТЕГРАТИВНО-ЭКЛЕКТИЧЕСКИЙ  

ПОДХОД  В  ТЕРАПИИ  ИСКУССТВ:  СМЕНА  
ПАРАДИГМ  В  ЗДРАВООХРАНЕНИИ  И  
РАСШИРЕНИЕ  ГРАНИЦ  ИСКУССТВ4  

Мартинсоне  Кристине,  Янис  Иван  Михайлов 
 

Аннотация. Данная  статья  посвященна  анализу  новых  тенденций  
в  искусстве  и  здравохранении,  а  так  же  интерпретации  интеграции  и  
эклектики   в   современной   науке   (развивая   интегративно-
эклектический   подход   как   теоретичекую   базу   для   новой   в   Латвии  
профессии   – терапии   искусств).   Следует   учитывать,   что   границы  
искусств   значительно   расширились   в   пост-модерном   мире   и  
междисциплинарный  подход  всё  более  превалирует  в  исследованиях  и  
профессиональной  практике. 

Биопсихосоциальная   модель   здоровья   базируется   на   комплексе  
представлений   о   различных  феноменах.  Поэтому,   расширяя   границы  
искусств,   элементы   искусств   – методы   и   жанры   (рисование,  
живопись,   танец,   движение,   музыка,   драма,   фото,   кино,   анимация)  
активно   используются   для   физической   и   психологической   помощи,  
способствуя  реинтеграции  и  реабилитации. 

                                                           
4 Фрагменты   данного   реферата   были   представлены в   материалах   электронной  

Международной   научной   конференции  „Здоровье   как   социокультурный   феномен”. 
Конференция  проходила  с  15  мая  по  1  декабря  2010  г. 
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Терапия   искусств,   используя   методы   искусств,   психологии,  
медицины,   достаточно   популярна   в   современном   мире,   создавая  
пространство   профессиональной   деятельности   не   только   в  
здравохранении,  но  и  образовании,  социальной  сфере  и  т.д.   

Ключевые  слова: терапия  искусств,  интегративно-эклектический  
подход,   границы   искусства,   модели   здравохранения,   интеграция,  
эклектизм. 

 
INTEGRATIVE –ECLECTIC APPROACH IN ARTS 

THERAPIES: CHANGES OF PARADIGM IN HEALTH CARE AND 
EXTENSION BORDERS OF ARTS 

Martinsone Christine Janis Ivan Mikhailov 
 
Annotation. The scientific paper is attempted to understand a new 

tendencies of art, health care and interpretation of integration and eclectic 
in modern sciences (providing theoretical approach for new profession – 
arts therapes in Latvia). The borders of the art are enlarged in post-modern 
time and the interdisciplinary approaches prevail in scientific researches 
and professional praxes. 

The biopsychosocial model of human health is based on complex 
assumptions to this social phenomenon. Therefore the art functions are 
enlarged in our days, including artistic elements in management, social, 
educational and health spheres, using art genres and methods (painting, 
drawing, dance and movement, music, drama, photo, cinema and 
animation)   for   person’s   psychological   and   physical   improvement   and  
support, promoting individual rehabilitation and reintegration.  

The art therapies, combining arts, psychology, therapeutic and medical 
methods, are popular in modern world, which provides whacking 
operational field for art therapy specialists not only in health care, but also 
as advisers in personal, family, education spheres etc.  

Key words: arts therapes, integrative – eclectic approach, borders of 
arts, models of health care, integration, eclectisms. 

 
Введение   
Терапия   искусств   (arts   therapies)   это   интегративный   подход,  

который   ситезирует   идеи   и   методы   искусств,   психологии,  
психотерапии,   педагогики,   медицинских   и   других   наук.5 Данный  
подход  возник  после  Второй  мировой  войны,  в  середине  20  века,  когда  
были   сформулированы   базовые   теоретические   концепции   (которые  
стали   возможными,   благодаря   расширению   границ   искусств,   а   также  

                                                           
5 Так   же   см.   Мартинсоне   К.,   Михайловс   И.Я.   Терапия   искусством:   интегративно-

эклектический  подход // Методология  современной  психологии.  T.1.  Под  ред.  Козлова  В.  
В.,  Петренко  В.  Ф.  Москва:  МАПН,  ЯрГУ,  ЛКИСА  РАН,  2010.  – с.103  – 122. 
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появлению   разнообразных интерпретаций   понятий   здоровья   и  
болезни6)   и   основные   практические   методы   работы   с   клиентами   /  
пациентами.7  

Таким  образом,  развитие   терапии  искусств  в   своем  роде  отражает  
те   процессы,   которые   охватили   более   широкий   контекст   развития  
общества:   в   том   числе   интеграция   искусств   /   искусства   в   различные  
сферы   общественной   жизни   – образовательную,   социальную,   сферу  
здравоохранения   и   т.д.,   а   также   тенденции   либерализации   и  
интернационализации  в  науке,  медицине,  системе  социальной  защиты  
и  социального  ухода. 

Терапия   искусств   (в   современном   понимании)   начала  
формироваться   в   40–50-х   годах   20   века,   благодаря   фундаментальной  
трансформации   западного   мироощущения   и   способа   мышления,  
которую   характеризуют   грандиозные   научные   открытия,  
стремительное   развитие   современных   информационных   и  
коммуникационных   технологий,   смена   парадигм   в   науке,   культуре,  
образовании,  обществе  в  целом.   

Отметим,   что   существуют   разнообразные   условия   социальной,  
научной   и,   культурной   деятельности,   поэтому   следует   изучить   тот  
контекст,   в   котором   создаются   и   действуют   определенные   отрасли,  
профессии   и   т.д.   Философ   Г.Г.Гадамер   подчеркивает,   что   нельзя  
понять  объект  или  текст   (в  широком  значении)  без  предварительного  
понимания  того,  что  является  традиционным  и  в  рамках  чего  человек  
живет   и   думает.8 Поэтому   обозначим   более   широкий   контекст   – 
трансформацию  духа  времени  (Zeitgeist)  или  мироощущения  и  способа  
мышления   в   прошедшем   столетии   – во   время,   когда   формировалась  
современная   терапия   искусств.   Чтобы   выявить   истоки   развития  
терапии   искусств   как   междисциплинарной   (синтетической,  
интегративной)  отрасли,  для  описания  контекста  остановимся  на  двух  
специфических   «сюжетных»   линиях   (не   считая   их   единственными)   – 
изменение   интерпретации   искусств   и   здоровья,   так   как   расширение  
границ   (специфическое   как   в   области   здоровья,   так   и   в   искусстве)   –

                                                           
6 Mārtinsone   K.,   Jirgena   S.,   Mihailovs   I.J.   Mākslas   kontekstu   robežu   paplašinājums:  

mākslas  terapija  //  Filosofiskās  idejas  Latvijā,  Eiropas  vērtības  un  latviskā  identitāte.  Letonikas  
otrais kongress. – Rīga:   LU   Filozofijas   un   socioloģijas   institūts,   2008.   – 156. – 173.lpp. 
(Мартинсоне   К.,   Михайлова   С.,   Михайлов   И.Я.   Расширение   границ   контекстов  
искусства:   терапия   искусств //   Философские   идеи   в   Латвии,   европейские   ценности   и  
латвийская  идентификация.  Второй  конгресс  Летоники.). 

7 Потребителя  услуг  терапевта  искусств  в  Латвии  обозначают  и  как  пациента,  если  
эта   услуга   предоставляется   в   процессе   лечения,   при   установлении   отношений  
«медицинское   лицо   – пациент»,   и   как   клиента,   если   терапевт   искусств   работает   в  
образовательном  учреждении,   социальной  сфере,   организации,   центре  пробации  и   т.д.,  
поддерживая,  консультируя,  сплачивая  персонал  и  т.д.   

8 Подробнее  см.  Gadamers H.-G. Patiesība  un  metode. – Rīga:  Jumava,  1999. (Гадамер 
Г.Г. Истина и метод.). 
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характерныея   для   20   века   тенденции,   которые   являются   одним   из  
индикаторов   эпохи,   с   одной   стороны,   и   условием   для   возникновения  
профессии  терапевта  искусств  – с  другой.   

В   это   время   ярко   обозначились   и   два   противоположных,   но  
взаимодополняющих   полюса   – с   одной   стороны,   поиски   синтеза,  
иногда   даже   при   попытке   «совместить   несовместимое»,   а   с   другой   – 
деконструкция   „традиционного”   представления   об   искусстве.   Это  
можно   описать   как   движение   маятника   от   одного   полюса   – 
деконструкции   и   разделения,   характерной   для   постмодернизма,   – к  
другому   – поискам   целостности   (интеграции,   единства)   и   назад  
(правда,   уже   высказано   мнение   о   конце   постмодернистской   эпохи   и  
более  приемлемой  становится  пост-постмодернистская  перспектива,  с  
акцентом  на  квазиуниверсализм). 

Следует   указать,   что   на   одном   полюсе   – в   постмодернистском  
мироощущении   всё   текучее,   изменяющееся,   подчинено  
интерпретациям,   а   значит,   истина   социально,   исторически,  
культорологически   и   т.д.   обусловлена   и   «искусственно»  
сконструирована;;   реальность   становится   продуктом   интерпретации  
человека,   основываясь   на   знаниях   о   ней   и   предшествующем   опыте.  
Постмодернистские  мыслители  провозглашают,  что  смысл  зависит  от  
постоянно  меняющейся   реальности  и   от   контекста.  И   если   конечный  
смысл   отсутствует,   то   единственным   выразителем   истины   остается  
интерпретация.   Поэтому   ни   один   человек   не   может   претендовать   на  
абсолютную   правоту,   так   как   у   каждого   своя   правда,   которая  
обусловлена  рамками  социального  контекста  или  «всех  дискурсов».   

Таким   образом,   мироощущение   постмодернизма   можно  
представить   как   принятие   многоголосия   – нет   правильных,  
универсальных   интерпретаций.   Фактически   каждый   текст   содержит  
библиотеку  интерпретаций,  и  каждый  читатель  выбирает,  что  именно  
и   как   интерпретировать.   Это   означает,   что   можно   говорить   о   ряде  
постоянных   интерпретаций,   которые   соответствуют   своему   времени,  
разнообразны,  находятся  во  взаимодействии,  выражены  на  языке  духа  
времени   и   созданы   конкретными   людьми.   Таким   образом,   каждый  
создает   свои   интерпретации.   То   есть   каждый   текст   связан   с  
культурной   и   научной   традицией,   с   авторской   и   читательской  
позицией,   при   этом   важное   значение   приобретает   контекст   текста.  
Например,   постмодернистским   художникам   понятно,   что   текст,  
созданный   ими,   или   картина,   в   принципе   не   подчиняется   /   не  
укладывается  в  установленные  классические  законы.  Используя  слова  
философов  М.Куле  и  Р.Кулиса,  можно  сказать,  что  постмодернизм  это  
максимальная   вера   в   плюрализм   во   всех   возможных   видах,  
постмодернизм   выступает   против   трех   главных   западноевропейских  
убеждений,   которым   способствовала   и   которые   развивала  
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классическая   философия   – антропоцентризма,   логоцентризма   и  
красоты  как  абсолютной  идеи,  то  есть  веры  в  то,  что  искусство  может  
создавать   однозначно   красивое.   И. Хасан   выделяет   одиннадцать  
характерных   признаков   постмодернизма   – неопределенность,  
фрагментарность,   деканонизация,   отсутствие   самости   и   потеря  
глубины   (автор,   создатель   произведения   искусства,   любое   «Я»  
исчезает  из  постмодернисской  культуры,  на  его  место  становится  сама  
работа,  хотя  и  это  понемногу  исчезает),  нерепрезентативность,  ирония,  
гибридизация   (разрушаются   границы   жанров,   главенствует  
неопределенность,   процветают   разного   рода   эксперименты,  
смешивается   элитарная   и   массовая   культуры;;   создание   гибридов  
происходит   в   карнавальном   стиле,   который   объединяет   и   иронию,   и  
неопределенность,   и   фрагментарность,   и   отсутствие   самости,   и  
деканонизацию),  участие,  конструктивизм  и имманентность.9  

На   другом   полюсе,   подтверждая   естественное   стремление   к  
целостности   четко   обозначаются   всевозможные   поиски   интеграции  
(холистические,  синтетические)  в  науке,  искусстве,  образовании  и  т.д.,  
которые  сделали  возможным  развитие  новых  направлений,  подходов,  
отраслей.   Расцвет   холистических   парадигм   (в   том   числе   в  
естественнонаучной   отрасли)   можно   интерпретировать   как   поиски  
комплиментарности   (взаимодополняемости),   как   стремление  
восстановить   целостность,   искать   новые   решения.   Эти   поиски  
целостности   или   интегративности   своеобразно   подчеркивают  
взаимосвязь  и  взаимодополняемость  различных  мировоззрений,  таким  
образом   предлагая   сотрудничество   вместо   конфликта,   творческие  
поиски,   а   не   дистанцирование   и   обособленность.   В   отличие   от  
традиционной   декартово-ньютоновой   науки   в   холистической  
парадигме   особое   значение   придается   мировосприятию.  
Холистическую   тенденцию   можно   видеть,   например,   в  
интердисциплинаризации   наук   и   научных   отраслей   (кибернетика,  
теория   систем;;   антропология   здоровья   и   т.д.),   в   том,   как   создаются  
объединяющие   науки,   которые   охватывают   сферы   различных  
интересов   нескольких   научных   отраслей   (наука   о   поведении,  
когнитивная   наука,   наука   об   окружающей   среде),   что   требует  
комплексного   мировосприятия,   которое   включает   в   себя   взаимно  
связанные,   пронизывающие   друг   друга   измерения,   например,  
социальная   среда,   культурно-историческая   среда,   сконструированная  
среда,  экосистема  и  др.10  

                                                           
9 Kūle   M.,   Kūlis   R.   Filosofija.   – Rīga:   Zvaigzne   ABC,   1998. (Куле   М.,   Кулис   Р.  

Философия). 
10 Jūrmalietis   R.,   Birziņa   R.   Vide   un   veselība   //   http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm 

(10.10.2011.). (Юрмалиетис Р., Бирзиня Р. Среда и здоровье). 

http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm
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Следует   признать,   что   категории   холистических   (интегративных)  
парадигм   – целостность,   единство   – тесно   связаны   с   категориями,  
характерными   для   постмодернизма   – незаконченностью,  
неуловимостью.   И   вместо   дихотомии   20   века   правдоподобно   – 
неправдоподобно   появляется   мнение:   всё      правдоподобно   и  
неправдоподобно   одновременно,   таким   образом   предлагается   новое  
видение,   в   котором   одна   истина   не   находится   в   конфронтации   с  
другими,  считая  их  ложными.  Доминирует  ориентация  на  рефлексию  и  
отказ   от   стереотипического   дихотомического  мышления   правильно   – 
неправильно.   С. Квейл   подчеркивает,   что   окружающий   мир   и  
субъективная   реальность   взаимно   интегрированы,      вместо  
ограниченных   и   относительно   независимых   частиц   различают   поля,  
находящиеся  в  движении  и  т.д.  Возникает  новое  понимание  человека  и  
его  среды.11  

Благодаря   увеличению   количества   информации   и   повышению  
степени   её   сложности,   мир   в   сознании   людей   становится   еще   более  
многосторонним,   содержательно   более   богатым,   и   одновременно  
более   фрагментарным,   так   как   в   перегруженном   информацией  
пространстве   человек   может   воспринимать   только   отдельные  
фрагменты.   Способность   каждого   человека   слушать   и   понимать  
глубоко   индивидуальна,   так   как   зависит   от   его   индивидуальных  
эмоциональных  и  умственных  способностей,  от  окружающих  среды  и  
обстоятельств,   а   также   от   того,   что   и   как   каждый   воспринимает,  
осознает  и  субъективно  принимает  как  существующую  истину.  Таким  
образом,   от   поисков   универсальной   правды,   одномерности  
человечество   приходит   к   многомерности,   к   различным   взглядам   на  
явления,   вещи   и   процессы,   что   и   проявляется   в   стремительном  
развитии   и   сосуществовании   различных   направлений,   систем,  
подходов,  теорий  и  концепций,  в  том  числе  и  терапии  искусств.     

Несмотря   на   то,   что   представители   различных   профессий  
(психологи,   педагоги,   художники   и   др.)   Латвии   познакомились   с  
терапией  искусств  только  в  90-х  годах  20-го  века,  когда  специалисты  
из   России,   Европы,   США   «привезли»   методы   и   техники   терапии  
искусств,  чтобы  продемонстрировать  их  потенциал  и  возможности  на  
различных   курсах   и   семинарах,   уже   в   начале   21-го   столетия   терапия  
искусств   в   Латвии   обрела   статус   государственно   регламентируемой  
профессии   в   области   здравоохранения,   стала   основой   системы  
высшего  образования,  повышения  кфалификации  и  супервизии.   

В   свою   очередь   услуги   получивших   высшее   образование   и  
профессиональную   квалификацию   терапевтов   искусств   постепенно  
входят  в  спектр  предложений  системы  здравоохранения  и  социального  

                                                           
11 Kvale S. (Ed) Psychology and postmodernism. – London: Sage Publications, 1997.  
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ухода,   в   образовательную   практику,   исследовательскую   работу.  
Поэтому   четкое   (само)позиционирование   для   терапевтов   искусств  
является   существенным   условием,   необходимым   для   того,   чтобы  
способствовать  развитию  терапии  искусств  и  чтобы  совершенствовать  
механизмы   сотрудничества   терапевтов   искусств,   работающих   в  
различных  отраслях,  с  представителями  других  профессий  /  отраслей.  
Такое   (само)позиционирование   требует   чёткого   определения  
понимания  терапии  искусств:  понимания  процесса,  структуры,  границ  
и   т.п.,   описания   теоретического   подхода,   а   также   мотивацию  
специалиста   к   совершенствованию   своей   профессиональной  
компетенции,   исследованию   и   поискам   инновативных  
(интегративных)  путей  профессиональной  деятельности.   

Следует   отметить,   что   несмотря   на   то, что   сведения   о   целебной  
силе   искусства   можно   найти   в   свидетельствах   различных   эпох,  
концептуальное   обоснование   терапии   искусств   и   обширные  
исследования  в  этой  области  в  мире  начались  относительно  недавно.  И  
тем   не   менее   на   данный   момент   доступно   всё   больше   научных  
подтверждений  (evidence)  эффективности  терапии  искусств  в  работе  с  
различными   группами  пациентов.12 В   то  же   самое   время   необходимо  
подчеркнуть,   что   термин   «терапия   искусств»   всё   еще   используется   в  
различных   контекстах,   что   обусловлено   отличными   историческими  
ситуациями   развития   терапии   искусств   в   разных   странах,  
накопленным   опытом,   правовым   регулированием,   другими  
объективными  и  субъективными  факторами. 

Существует  несколько  точек  зрения:  терапия  искусств  понимается  
как  регламентированный  метод  /  подход  в  здравоохранении,  как  метод,  
используемый   специалистами   различных   отраслей   в   своей  
профессиональной   практике,   как   исцеление   (самоисцеление)   с  
помощью  искусства  и  т.д.  Таким  образом,  понятие  «терапия  искусств»  
в   научной   литературе,   изданной   в   различных   странах,   определяется  
чрезвычайно   разнообразно,   её   обыкновенно   по-разному   понимают   и  
интерпретируют   представители   смежных   отраслей.   Такая   ситуация  
обусловлена   различными   «корнями»   и   статусом   терапии   искусств   в  
каждой  конкретной  стране,  поэтому  можно  выделить  по  крайней  мере  
четыре   фактора,   которые   влияют   на   развитие   терапии   искусств:  
социально-политический   фон,   традиции   культуры   и   искусства,  
человеческие   ресурсы   (то   есть   лица,   которые   используют   терапию  
искусств   и   популяризируют   её),   правовое   регулирование,   которое  
является   основой   для   официального   (официально   признаного)  

                                                           
12 Например,  Gilroy  A.  Art  Therapy,  Research  and  Evidence-Based Practice. – London: 

SAGE, 2006; Bradt J. Evidence-Based   Practice   in   Music   Therapy:   Let’s   Continue   the  
Dialogue. – Voices: A World Forum for Music Therapy // 
http://www.voices.no/columnist/colBradt210407.php (12.09.2011.). 

http://www.voices.no/columnist/colBradt210407.php
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существования   профессии,   и   необходимо   для   определения  
компетенции,  статуса,  прав  и  обязанностей  профессионала.13  

Названные   обстоятельства   следует   учитывать   при   исследовании  
или  при  ознакомлении  с  научной  литературой,  изданной  в  различных  
странах,  используемой  терминологией  и  практикой  услуг  конкретного  
специалиста.   

Таким   образом,   до   настоящего   момента   невозможно   говорить   об  
едином   развитии   системы   науки,   образования   и   практики   терапии  
искусств   в   мире,   но   можно   анализировать   «удачную   практику  
развития   терапии   искусств»   в   различных   странах.   Поэтому   в   рамках  
этой   статьи   предлагается   обзор   терапии   искусств   в   Латвии   и  
интегративно-эклектического   подхода   в   терапии   искусств,  
развиваемого  в  этой  стране.   

 
1.  Терапия  искусств  в  Латвии   
Терапия   искусств   и   профессиональная   деятельность   терапевта  

искусств   в   Латвии   в   настоящий   момент   определена   в   нормативных  
актах,14 а   также   документах   профессиональных   ассоциаций.   Терапия  
искусств   является   утвержденной   технологией   медицинской  
реабилитации,15 в   свою   очередь   терапевт   искусств   – это  
регламентированная   государством16 профессия   в   области  
здравоохранения.  Соответственно,  для  того  чтобы  работать  терапевтом  
искусств,   в   обязательном   порядке   необходимо   специальное   высшее  
образование   (степень   магистра   в   области   здравохранения)   и  
профессиональная  квалификация,  а  также  последующая  сертификация.   

                                                           
13 Mārtinsone   K.,   Mihailova   S.,   Mihailovs   I.J.,   Majore-Dūšele   I.,   Paipare   M.   Mākslu  

terapija  un  tās  attīstības  konteksti  (integratīvi  eklektiskā  pieeja  Latvijā).  – Rīga:  RSU,  2008.  – 
98. – 102.lpp.   (Мартинсоне   К.,   Михайлова   С.,   Михайлов   И.Я.,   Майоре-Душеле   И.,  
Пайпаре   М.   Терапия   искусств   и   контексты   её   развития   (интегративно-эклектический  
подход  в  Латвии).  – Rīga:  RSU,  2008.). 

14 Терапевт   искусств   – это   функциональный   специалист   – медицинское   лицо,  
которое   в   соответствии   со   своей   компетенцией   предоставляет   медицинские   услуги.  
Закон   о   медицине   //   http://www.likumi.lv/doc.php?id=44108   (12.08.2012.);;   Правила  
кабинета  министров  №  461  от  18  мая  2010  года  „Правила  о  классификаторе  профессий,  
основных   задачах,   соответствующих   профессии,   и   основных   требованиях  
классификации   и   о   порядке   актуализирования   и   применения   классификатора  
профессий”   // http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806 и     Правила  кабинета  министров  
№   268   от   24   марта   2009   года   „Правила   о   медицинских   лицах   и   студентах,   которые  
получают   высшее   профессиональное   медицинское   образование   первого   или   второго  
уровня,  о  компетенции  в  медицине  и  объеме  практических  и  теоретических  знаний  этих  
лиц”  //  http://www.likumi.lv/doc.php?id=190610 (12.09.2011.). 

15 База   данных   медицинских   технологий,   утвержденных   в   Латвии:   медицинские  
услуги   реабилитации:   терапия   искусств   //  
http://vsmtva.vec.gov.lv/web/lv/datubazes/tehnologijas/index.aspx  (26.05.2011.). 

16 Т.е., профессия,  для  осуществления  которой  в  правовых  актах  соответствующего  
государства  выдвинуты  определённые  требования. 

http://www.likumi.lv/doc.php?id=210806
http://www.likumi.lv/doc.php?id=190610
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Терапия   искусств   в   Латвии   определяется   как   область  
здравоохранения,   в   которой   для   решения   и   преодоления   различных  
медицинских   и социальных   проблем   клиентов      /   пациентов,  
индивидуально   или   в   группе   в   контексте   терапевтической   среды   и  
терапевтических  отношений  используют:  средства,  техники  и  приемы  
искусств   (визуально-пластического,   музыкального,   танцевально-
двигательного,   драматического);;   творческий   процесс   (создание  
«произведения   искусства»)   и   его   результат;;   рефлексию   клиента   /  
пациента   (реакцию   на   него)   по   поводу   этого   процесса   и   /   или  
созданный  им  объект,  который  понимается  как  проявление  его  чувств,  
эмоций,   ощущений,   мыслей,   потребностей,   способностей,   ресурсов,  
интересов,  трудностей  и  др.17 В  свою  очередь,  терапевт  искусств  – это  
медицинское   лицо,   которое   получило   высшее   профессиональное  
образование   второго   уровня   (магистерскую   степень)   в   области  
здравоохранения   и   профессиональную   квалификацию   со  
специализацией   по   одному   из   видов   искусств   (визуально-
пластического,   танцевально-двигательного,   драматического,  
музыкального).   

Рабочей   средой   терапевта   искусств   могут   являться   медицинские  
учреждения   или   учреждения   социального   ухода   (услуг),  
образовательные   учреждения,   другие   организации,   а   также   частная  
практика.   Терапевт   искусств   свою   работу   осуществляет   или   в  
сотрудничестве   с   другими   специалистами,   в   составе  
многопрофессиональных   или   междисциплинарных   команд,   или  
самостоятельно,   работая с   клиентами   /   пациентами   с   соматическими,  
психическими   нарушениями   или   психологическими   трудностями.  
Этот   специалист   может   работать   также   с   людьми,   которые   желают  
через   творчество   способствовать   своему   личностному   росту,  
сплоченности  группы  в  организации  и  т.д.   

В   связи   с   этим   терапию   искусств   условно   можно   разделить   на  
медицинскую18 (осуществляемую  в   лечебной  практике)  и   творческую  
терапию   искусств   (это   деление   нельзя   распространять   на  
представителей  других  профессий,  у  которых  нет  образования  в  сфере  
здравоохранения,  и  которые  в  своей  работе  используют  искусство  или  
различные   формы   /   методы   /   приёмы   творческой   деятельности19).   К  
тому   же   самостоятельную   практику   терапевт   искусств   имеет   право  
начать  только  после  сертификации. 

                                                           
17 Латвийское  объединение терапии  искусств  // www.attherapy.lv (26.05.2011.). 
18 Например, в  США  используется  термин  «медицинская  арт-терапия» (англ. medical 

art therapy).    
19 Mākslu   metodes   un   tehnikas   profesionālajā   darbībā   /   sast.   K.   Mārtinsone.   – Rīga:  

RAKA, 2010. – 240 lpp. (Методы  и  техники  искусств  в  профессиональной деятельности.  / 
Состав.  К.  Мартинсоне.). 

http://www.attherapy.lv/
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Основные   профессиональные   обязанности   терапевта   искусств  
определены   в   стандарте   профессии:   оценка   и   анализ   социальной  
ситуации   и   ориентировочного   актуального   физического,  
психологического   состояния   клиента   /   пациента,   с   целью  
формулирования   целей   и   задач   терапии   искусств,   а   также   критериев  
оценки   результатов   терапии   искусств;;   реализация   процесса   терапии  
искусств,   в   котором  используются   специфическая  форма  искусства  и  
рефлексия   клиента   /   пациента   по   поводу   этого   процесса   и   /   или   его  
результата   как   инструмента   для   установления   и   поддержания  
терапевтических   отношений;;   оценка   результатов   терапии   искусств,   а  
также   разработка   заключения   и   рекомендаций.   При   этом   терапевт  
искусств  ответственен  за  поддержание  и  регулярное  повышение  своей  
профессиональной   квалификации,   в   том   числе   за   регулярную  
супервизию   своей   практики,   а   также   за   участие   в   научно-
исследовательских  проектах.20 

Как  видно,  практика  терапии  искусств  основывается  на  понимании  
здоровья   и   патологии   в   широком   контексте,   на   знаниях   о   развитии  
человека,   на   теориях   и   практике   психологии   и   психотерапии,   на  
глубинном   понимании   творческого   (художественного)   процесса.   В  
связи  с  этим  терапию  искусств  характеризует  комплекс  теоретических  
знаний,   практических   навыков   и   отношений,   которые   развились   в  
многообразии  различных  установок  и  подходов.  Следует  подчеркнуть:  
для   того   чтобы   терапевт   искусств   соответствующим   образом  
использовал   основу,   характерную   для   искусства   выбранной   им  
специализации,   материалы   визуально-пластического   искусства  
(композицию,   цвета,   ритм,   равновесие,   перспективу,   светотень,  
фактуру,   текстуру   и   др.)   и   техники   (рисование,   графику,   живопись,  
коллаж,  мозаику,  лепку  моделирование,  инсталляцию  и  др.);;  средства  
выражения   и   техники   танцевально-двигательного   искусства   (ритм,  
пластику,   двигательные   мотивы,21 создаваемые   выражением   тела,  
шаги   и   движения   классических   и   современных   танцев   и   др.);;  
музыкальные  средства  выражения  и  техники  (музыкальный  лад,  ритм,  
темп,   динамику,   тембр,   гармонию,   музыкальную   и   вокальную  
импровизацию  и  др.);;  средства  выражения  и  техники  характерные  для  
театрального  искусства   (ролевые  игры,  импровизации,  инсценировки,  
рассказывание   историй   и   др.),   он   должен   обладать   предварительным    
опытом   (то   есть   до   получения   образования   терапевта   искусств),  
пониманием  и  навыками  в  области  выбранного  искусства  /  искусств.         

                                                           
20 Стандарт   профессии   терапевта   искусств   //  
visc.gov.lv/saturs/profizgl/standarti/Standartu_reg/ps0434.pdf (12.01.2011.). 
21 Гевленко   Ю. Семиотический   анализ   танца // 
http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/320/image/320-087.pdf (12.02.2011.). 

http://sun.tsu.ru/mminfo/000063105/320/image/320-087.pdf
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Анализируя   историю  развития   терапии  искусств   в  Латвии,  можно  
сделать   вывод,   что   за   менне   чем   20   лет   пройден   путь   от  
(само)деятельности  активистов  и  энтузиастов  до  создания  профессии  в  
области   здравоохранения,   обучения   первых   профессионалов   и  
сертификации,  а  также  подготовки  супервизоров.   

Обобщенно   в   развитии   латвийской   терапии   искусств   можно  
условно   выделить   три   этапа.   Первый   этап   – начало   90-х   20   века   – 
2005-й  год  – характеризуется  деятельностью  энтузиастов,  повышением  
квалификации   и   началом   формального   (высшего) образования,  
созданием  профессиональных  ассоциаций.  Второй  этап  – 2006–2009-е  
года   – характеризуется   началом   терапии   искусств   как   профессии   (в  
первую   очередь   в   сфере   здравохранения),   развитием   высшего  
образования   и   системы  повышения   квалификации,   формулированием  
основ  интегративно-эклектического  подхода.  Третий  этап  – с  2010-го  
года  – дальнейшее  развитие  профессиональной  деятельности,  системы  
образования  и  супервизии,  научных  исследований  и  сотрудничества  с  
профессионалами  из  других  отраслей.     

Следует   добавить,   что   на   первом   этапе   доминировал   вклад  
российских   специалистов   (в   арт-терапии   (визуально-пластическое  
искусство)  и  танцевально-двигательной  терапии),  а  также  немецких  (в  
музыкальной   терапии)   и   шведских   специалистов   (в   драматерапии),  
которых   сменили   (особенно   на   втором   этапе)   коллеги   из  
Великобритании   – они   делились   опытом   в  формировании   профессии  
профессиональной  деятельности.  Таким  образом  профессия  терапевта  
искусств  в  Латвии  создана  на  основе  адаптированного  опыта  и  знаний  
коллег   из   Великобритании, так   как   в   Великобритании   (в   отличие   от  
многих  других  европейских  стран)  терапия  искусств  зарегистрирована  
в   Совете   медицинских   специалистов   (Health   Professions   Council)   как  
одна  из  регламентированных  – медицинских  профессий  (Allied  Health  
Professions).22  

В   итоге   следует   подчеркнуть,   что   поле   деятельности   терапевта  
искусств   очень   широкое   – специалист   может   работать   в   различных  
сферах,   с   различными   клиентами   /   пациентами.   Поэтому   в  
зависимости   от   контекста   работы   терапевт   искусств   должен  
концептуализировать   терапевтический   процесс,   основываясь   на  

                                                           
22 В  отличие  от  Великобритании,  где  развиваются четыре  различные  профессии  (арт-

терапевт,   танцевально-двигательный   терапевт,   музыкотерапевт   и   драматерапевт),   в  
Латвии  создана  одна  профессия   – терапевт искусств – с  четырьмя  специализациями   (в  
арт   (визуально-пластическое   искусство)   терапии,   в   музыкотерапии,   в   танцевально-
двигательной  терапии  и  в  драматерапии). Сответственно  студентам  необходимо  освоить  
не   только   общие   для   профессии   терапевта   искусств   навыки   и   компетенции,   но   и  
специфические   – для   конкретной   специализации. Развитие   четырех   профессий   /  
специализаций   в   целом   соответствует   представлениям   о   профессиональной  
деятельности  в  терапии  искусств,  установленным  в  Европе.   
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определенной  модели  (системе  теоретических  представлений),  которая  
определяет   принципы   основной   работы   специалиста,   или  
синтезировать   /   интегрировать   несколько   моделей,   в   том   числе  
совершенствуя   и   развивая   их.   Это   значит,   что   терапевт   искусств  
должен  развивать  понимание  интегративно-эклектического  подхода  и  
его  типов  /  моделей.23  

 
2.  Расширение  интерпретации  границ  здоровья:  модели  здоровья  и  

измерения  здоровья   
Как  уже  было  отмечено,  смена  парадигм  в  науке  и  культуре – это  

также   фундаментальное   изменение   мироощущения   человечества.  
Самая  кардинальная  смена  парадигм  в  истории  западной  науки  связана  
с   экспансией  холистической   парадигмы,   которая   начиная   с   открытий  
квантовой   физики   всё   более   уверенно   демонстрирует   свое  
превосходство   над   механистическим   мировоззрением.   Этот   перелом  
специфически   отображает   тот   факт,   что   в   середине   20-го   века   в  
медицине   начинает   доминировать   биопсихосоциальная   модель  
здоровья,   холистический   (интегративный)   взгляд   на   взаимодействие  
человека  в  жизненном  пространстве.   

Всемирная   Организация   Здравоохранения   (ВОЗ)   в   1948   году  
представила  многомерный  взгляд  на  здоровье,  определив  здоровье  как  
состояние   полного   физического,   ментального   и   социального  
благополучия   (well-being),24 а  не   только   как   отсутствие   болезней  или  
физических  недостатков,  то  есть  понятие  «здоровье»  в  интегративном,  
комплексном,   холистическом   понимании   формируется   из   трех  
взаимодействующих   измерений   – соматического   (физического),  
ментального   (душевного)   и   социального   (окружающей   среды) 
здоровья.   Сегодня   сравнительно   широко   обсуждается   вопрос  
общественного   здоровья,   акцентируется   здоровье   как   хорошее  
самочувствие  и  подчеркивается  личная  ответственность  за  сохранение  
здоровья.     

Представления   о   здоровье   и   болезни,   так   же   как   и   другие  
феномены,   социально   и   исторически   обоснованы   (сконструированы).  
В   соответствии   с   механистическим   мировоззрением,   в   западном  
обществе  долгое  время    существовала  ориентация  на  биомедицину.  На  

                                                           
23 Mārtinsone   K.,   Mihailova   S.,   Mihailovs   I.J.,   Majore-Dūšele   I.,   Paipare   M.   Mākslu  

terapija  un  tās  attīstības  konteksti  (integratīvi  eklektiskā  pieeja  Latvijā).  – Rīga:  RSU,  2008.  – 
135   lpp.   un  Mārtinsone   K.   Integrācijas   meklējumi   – laikmeta konteksts   //   Mākslas   terapija  
teorija un prakse. – Rīga:  Drukātava,  2009.  – 194. – 200.lpp.  (Мартинсоне  К.,  Михайлова  С.,  
Михайлов   И.Я.,   Майоре-Душеле   И.,   Пайпаре   М.   Терапия   искусств   и   контексты   её  
развития   (интегративно-эклектический   подход   в   Латвии).   и   Мартинсоне   К.   Теория   и  
практика  терапии  искусств.). 

24 Apinis  P.  Latvijas  ārsti  un  pacienti  globalizācijas  laikmetā.  – Rīga:  Nacionālais  apgāds,  
2007. – 9.lpp.  (Апинис  П.  Латвийские  врачи  и  пациенты  в  эпоху  глобализации.)ю 
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рубеже   19–20   веков,   в   качестве   противоположных   полюсов  
развивались   расширенная   биопсихологическая   (психосоматическая)  
модель  и  модель  бихевиоральной  медицины.  Понятно,  что  здоровье  – 
это  широкое  понятие,  которое  может  содержать  огромное  количество  
значений,   начиная   от   очень   конкретных   до   всеобъемлющих  
моральных  и  философских значений. 

Благодаря   определению   ВОЗ,   большинство   современных   ученых  
понятие   «здоровье»   определяют   как   способность   человека  
физиологически,   психологически   и   социально   оптимально  
функционировать.   Таким   образом   здоровье   связано   почти   со   всеми  
сферами   жизнедеятельности   человека.   Это   гармоничное   единство  
биологических,   ментальных   и   социальных   характеристик   человека,  
которые   позволяют   ему   адаптироваться   в   условиях   макро- и  
микросферы,   проживать   продуктивную   в   социальном   и  
экономическом   смысле   жизнь.   Человеческое здоровье   определяют   и  
физиологические   механизмы,   способность   адаптироваться,  
способности   к   самоорганизации,   саморазвитию   и   самосохранению,   а  
также  тип  мышления  и  отношений.  В  наши  дни   здоровье  в  иерархии  
ценностей   занимает   одну   из   самых   высоких   позиций,   это   основа  
активной,   творческой   и   полноценной   жизни   и   один   из   показателей  
способности   к   долгосрочному   постоянному   развитию.   Поэтому  
чрезвычайно   важно   развивать   единый   холистический   взгляд   на  
здоровье   и   его   измерения;;   изучая   различные   модели   здоровья   и  
осознавая  преимущества  биопсихосоциальной  модели.   

В   наши   дни   можно   говорить   о   нескольких   моделях   здоровья,  
болезни   и   здравоохранения   (биомедицинской,   холистической,  
биопсихосоциальной,   этномедицинской   и   т.д.),   выбирая   различные  
критерии   для   деления.      Рассмотрим   четыре   модели,   значимые   в  
контексте  развития  терапии  искусств.   

Биомедицинская  модель.  Эта  модель  определяет  здоровье,  которое  
можно  диагностировать  с  помощью  естественнонаучных  методов,  как  
одно  состояние,  соответствующее  норме,  на  которое  влияют  болезни  – 
отклонения   от   нормы.   Таким   образом   медицинские   методы  
фокусируются   на   том,   чтобы   ликвидировать,   подавить   или   изменить  
симптомы  болезни;;  борьба  с  физической  болезнью  означает  борьбу  с  
последствиями   проблем   со   здоровьем.   Здоровье   понимается   как  
отсутствие  болезни  или  просто  отсутствие  определенных  симптомов.     

В   западной   культуре   данное   понимание   в   своих   основах  
развивалось   под   влиянием   известных   исторических   условий,  
возникшим   в   16–17   веках,   которое   существенно   повлияло   на   все  
области   западной   науки.   Еще тридцать   лет   назад   было   высказано  
мнение,  что  механистическое  мировоззрение  до  сих  пор  доминирует  в  
нашей  культуре,   создавая   концептуальную  основу  науки  и  претендуя  
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на   единственно   верное   отражение   реальности.25 Влияние  
механистической   парадигмы   можно   увидеть   в   биомедицинской  
модели   здоровья,   которую   характеризует   продолжительное   время  
доминирующее   в   западном   обществе   мнение,   что   первичная   задача  
здравоохранения   – это   борьба   с   физическими   болезнями   и   что   эта  
борьба   является   основным   фактором,   обеспечивающим   охрану  
здоровья.   В   соответствии   с   биомедицинской   моделью   здоровье  
означает   превосходное   функционирование   биологической   машины   – 
человеческого   тела,   а   значит,   отсутствие   физических   болезней.  
Неисправность  деталей  биологической  машины  классифицируется  как  
болезнь,  и  задача  врача  «исправить  поломку  машины».26 

Психосоматическая   медицина.   Западные   мыслители   19   века  
понемногу   начали   оспаривать   мнение   о   дуальности   психики   и   тела,  
таким   образом   способствуя   также   развитию   психосоматической  
медицины.  Психосоматическая  модель  здоровья  была  шагом  вперед  в  
сравнении   с   механистическим   взглядом   на   здоровье   и   болезнь  
человека.   Она   возникла   в   Европе   под   влиянием   психодинамически  
ориентированного   мышления,   фокусируясь   на   лечении   таких  
болезней,   в   которых   отражались   эмоциональные   конфликты.   Это  
означает,  что  в  медицине  принимается  факт  о   тесной  связи  эмоций  и  
болезни   – причины   проблемы   со   здоровьем   нередко   находятся   в  
сознании   человека.   Конечно,   эту   модель   не   принимали   и   не  
принимают   все   врачи.   С   одной   стороны,   эта   модель   подвергалась  
серьезной   критике   за   акцент   на   бессознательных,   иррациональных  
процессах   личности,   с   другой   стороны   – она  широко   критикуется   за  
редукционизм,  так  как  не  принимает  во  внимание  влияние  поведения  
человека   на   его   здоровье   и   болезнь,   а   также   различные   измерения  
окружающей   среды,   которые   имеют   существенное   значение   в  
профилактике   болезни,   в   протекании   болезни   и   в   процессах  
выздоровления.27 Эта  модель,  так  же  как  и  биомедицинская  модель,  в  
качестве   характеристики   здоровья   акцентирует   отсутствие   болезней.  
Тем   не   менее   развитие   этой   модели   оценивается      как   значимый  
поворот  в  здравоохранении.     

Бихевиоральная   медицина   возникла   в   США   как   ответная   реакция  
на   европейское   видение,   стремительно   расширяя   представления   и  
знания   о   здоровье   и   болезни,   способствуя   созданию   более   широкой  
медицинской  перспективы,  в  рамках  которой  считается,  что  людям  по  
возможности   более   активно   следует   участвовать   в   заботе   о   своем  

                                                           
25 Capra F. The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture – Flamingo: 1983.  
26 Jūrmalietis   R.,   Birziņa   R.   Vide   un   veselība   //   http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm 

(10.10.2011.).  (Юрмалиетис  Р.,  Бирзиня  Р.  Среда  и  здоровье). 
27 Pipere A.  Veselības  psiholoģija:  Cilvēks.  Vide.  Perspektīvas.  – Daugavpils: Saule, 2005. 

(Пипере  А.  Психология  здоровья:  Человек.  Среда. Перспективы.). 
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здоровье,   больше   изучая   вопросы   здоровья,   его   поддержания   и  
отпимизации.28 Возможно,   что   самое   важное   положение 
бихевиоральной   медицины   заключается   в   том,   что   мы   не   можем  
думать  о  здоровье  единственно  как  о  характеристике  ума  или  тела,  так  
как   тело   и   ум   взаимосвязаны.   Новая   перспектива   подчеркивает,  
насколько   важно   думать   о   целостности   и   взаимосвязи,   обращая  
внимание   на   взаимодействие   тела,   ума   и   поведения,   чтобы   понять   и  
вылечить   болезнь.29 Бихевиоральная   медицина   признает,   что   модели  
нашего  мышления  и  эмоции  могут  быть  очень  значимыми  в  процессах  
здоровья   и   болезни.   То,   что   человек   думает   о   своем   теле   и   болезни,  
может  иметь  значение  в  его  выздоровлении,  а  также  то,  как  мы  живем,  
что  думаем  и  что  делаем,  может  сильно  повлиять  на  наше  здоровье.30 

Можно  заметить,  что  эта  модель  своеобразно  перекликается  с  моделью  
психосоматической   медицины,   и   они   обе   оцениваются   как   этап   на  
пути  к  холистической  интерпретации  здоровья.   

Биопсихосоциальная   модель   здоровья   – это   многомерная   и  
холистическая   концепция   здоровья   ВОЗ   – модель,   охватывающая  
несколько   измерений,   которая,   при   объяснении   сохранения   здоровья  
или   возникновения   болезни,   принимает   во   внимание   сочетание  
органических  факторов,  психологических  процессов   (настроение,   тип  
мышления)   и   социальных   факторов   (доступность   социальной  
поддержки  и  отношение  культуры  к  здоровью  и  болезни)   (см.  выше).  
Этот   подход   перекликается   с   критикой   ограниченности  
биомедицинской   модели   здоровья,   которая   в   своей   основе  
рассматривает  здоровье  как  отсутствие  физических  болезней.     

Биопсихосоциальная   модель   здоровья   формировалась   в  
соответствии   с   тенденцией   эпохи   – постепенно   всё   более   четко  
выкристаллизовывалось   мнение   о   том,   что   в   медицинской   науке  
практическое  значение  действительно  революционных  достижений  не  
может   оцениваться   однозначно   позитивно.   И   хотя   нельзя   отрицать  
достижения   медицинской   науки   в   понимании   биологических  
механизмов   болезни   и   влияния   этих   механизмов   на   развитие  
медицинских   технологий,   биологические   механизмы   сами   по   себе  
очень   редко   являются   единственными   причинами   болезни,   поэтому  
понимание  их  и  констатирование  не  гарантирует  прогресса  в  уходе  за  
здоровьем.31 Например,   актуализировалось   мнение,   что   успехи   в  

                                                           
28 Там же  
29 Eiser R. J. Behavioural medicine: What kind of medicine? What kind of behaviour? // 

Journal of the Royal of Medicine: Volume 76. – 1983.  
30 Kabat-Zinn J. Full Catastrophe Living: Using the Wisdom of Your Body and Mind to 

face Stress, pain, and Illness. – New York, A Delta Book, 1990. 
 
31 Jūrmalietis   R.,   Birziņa   R.   Vide   un   veselība   //   http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm 

(10.10.2011.).  (Юрмалиетис  Р.,  Бирзиня  Р.  Среда  и  здоровье). 
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борьбе   с   физическими   болезнями      в   большей   степени   зависят   от  
способностей   исследователей   (врачей)   увидеть   комплексы   этой  
болезни   – в   контексте   внешней   и   внутренней   среды   человека,   таким  
образом   предоставляя   целостный   подход   для   понимания   осложнений  
эмоционального,  психического  и  физического  здоровья.   

Правда,   официальное   определение   здоровья   подвергалось  
множественной  критике  – измерения  трудно  измерить,  они  отличаются  
в   разных   культурах   и   т.д.   Высказывается   даже   мнение,   что   это  
утопическое   определение,   так   как   полное   благополучие   невозможно.  
Определение   здоровья   критиковали   также   за   предположение,   что   – 
кто-то   где-то,   без   соответствующих   знаний,   опыта   и   образования   – 
способен   и   имеет   право   сам   определить   состояние   своего   здоровья, 
несмотря   на   то,   что   известно,   что   люди   определяют   свое   здоровье  
очень  по-разному.  И  тем  не  менее  это  определение  можно  защищать,  
так   как   оно   включает   в   себя   положительное   здоровье   и   признает  
центральное   место   социального   и   психологического   благополучия.32 

Следует   признать,   что   здоровье,   так   же   как   и   жизнь   или   сознание,  
фактически  очень  сложно,  может  быть,  даже  невозможно,  определить  
– легче  описать  его  характеристики,  аспекты,  измерения.   

И  тем  не  менее  следует  признать,  что  концептуальную  трехмерную  
модель здоровья   очень   удобно   использовать   для   анализа   корней  
проблем   здоровья,   а   также   для   разработки   рекомендаций   по  
гармонизации   здоровья.   Болезни   находятся   во   всех   трех  
холистических   измерениях   здоровья   – можно   выделить   физические  
или  соматические  болезни,  ментальные  болезни,  социальные  болезни.  
Эти   группы   болезней   тесно   взаимосвязаны,   а   значит,   забота   о  
здоровье,   которая   реализуется   в   одном   из   измерений,   может   быть  
полезна  и  иметь  эффект  также  в  других.  Так,  например,  известно,  что  
злокачественные  опухоли  нередко  имеют  психогенные  корни  – данные  
исследования   канадца   Ле   Шана   свидетельствуют   о   случаях  
возникновения   онкологических   болезней,   когда   человек   терял  
ощущение   смысла   жизни,   и   что   лечение   было   успешным,   когда  
больной   находил   в   себе   силы   этот   смысл   вернуть.33 Общеизвестен  
плацебо   эффект   или   факт,   что   соматическая   болезнь   может   вызвать  
психологический  эффект   (например,  усталость,  депрессию).  С  другой  
стороны,  болезнь  может  заставить  человека  пересмотреть  свою  жизнь  
в   области   душевного   здоровья   и   т.д.   „Душевное   здоровье  
характеризуют   не   только   показатели   психических   заболеваний,   но  
также   и   такие   факторы,   как,   например,   удовлетворенность   жизнью,  
жизненной   средой,   собой.   Достаточно   много   факторов,   которые  

                                                           
32 Ewles L., Simnett I. Promoting Health: A Practical Guide to Health Education. – 

London: Scutary Press, 1992.  
33 Capra F. The Turning Point: Science, Society and The Rising Culture – Flamingo: 1983.  
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влияют   на   душевное   здоровье   опосредовано,   но   являются   очень  
существенными   значимыми,   например,   [...]   отношения   с   близкими  
людьми,   психологическая   устойчивость   характера   человека,   работа,  
условия   работы  и   т.д.  Нередко   проблемы  психологического   здоровья  
становятся   фактором,   способствующим   нарушению   физического  
здоровья”.34 Так   же   следует   отметить,   что   состояние   сознания  
отдельных  индивидов  в  целом  может  определять  здоровье  социальной  
среды,   которое   отражается,   например,   в   доминирующей   в   обществе  
системе   ценностей,   социальном   поведении,   способности   сделать  
выбор,   в   межличностных   отношениях   (например,   социальная  
изолированность,  алкоголизм,  вандализм,  конкуренция,  помощь  и  др.),  
которые   в   свою   очередь   влияют   на   психическое   и   соматическое  
здоровье   отдельных   индивидов,   определяя,   например,  
психологическое  давление,  ощущение  смысла  жизни  и  т.д.     

Названные   факты   подтверждают,   что   измерения   здоровья   тесно  
связаны.  Любое  из  измерений  может  быть  использовано  как  «ворота»  
для   гармонизации   других   измерений.   Например,   в   альтернативных  
(нетрадиционных)   западному  обществу  культурах в   этих  целях   часто  
используется   измерение   психического   здоровья:   исцеляя   сознание,  
вылечиваются   не   только   психические,   но   и   также   соматические  
болезни,   а   также   гармонизируется   система   ценностей   пациента,  
отношение  к  себе,  обществу  и  природе.   

Итак,   в   наши дни   ясно,   что   здоровье   обусловлено   общими  
функциями  и  психики,  и  тела.  Для  профилактики  и  лечения  болезней  
необходимо   понимание   биологических,   психологических   и  
социальных   факторов,   которые   лежат   в   основе   здоровья.   К   тому   же  
здоровье   является   как   социальным,   так   и   индивидуальным.   Следует  
подчеркнуть  динамическую  и  позитивную  природу  здоровья.  Здоровье  
рассматривается   как   в   связи   с   основными   правами   человека,   так   и   в  
связи   с   гармоничным   вкладом   в   общество.   Следовательно,   здоровье  
становится  юридически  и  политическим  концептом.   

В  «Алматинской  хартии»  1978  года,  в  первом  параграфе  написано:  
«[...]  здоровье,  в  основе  которого  полное  физическое,  психологическое  
и   социальное   благополучие,   а   не   только   отсутствие   болезней   или  
беспомощности,   является   основным   правом   человека,   и   возможно,  
достижение   более   хорошего   состояния   здоровья   является   самой  
важной   социальной   целью   в   мировом   масштабе,   для   реализации  
которой   необходимы   действия   не   только   в   секторе   здравоохранения,  
но   во   многих   других   социально-экономических   секторах.”35 Восемь  

                                                           
34 Sabiedrības   veselības   stratēģijas   mērķu   sasniegšanas   monitoringa   pārskats. – Rīga:  

SVA, 2005. (Обзор мониторинга  достижений  целей  стратегии  здоровья  общества). 
35 Rayner   G.   Sabiedrības   veselības   nacionālās   alianses   veidošana   Eiropas   Savienības  

jaunajās   dalībvalstīs.   Organizācijas   izveides   rokasgrāmata   //  
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лет   спустя,   в   1986   году   в  Оттаве   была   разработана   всеобщая  модель  
укрепления   здоровья   („Оттавская   хартия   укрепления   здоровья”).   Эта  
хартия   формирует   костяк   развития   практики   и   политики   укрепления  
здоровья.   Согласно   мнениям,   высказанным   на   алматинской   и  
оттавской   конференциях,   здоровье   в   современном   понимании  
включает   не   только   науку   или   медицину,   но   также   мероприятия   и  
политику  по  предупреждению  болезней,  а  также  укреплению  здоровья  
и  благополучия.  В  Оттавской  хартии  говорится:  „Здоровье  – это  объем,  
в  каком  индивид  или  группа  способен,  с  одной  стороны,  реализовать  
свои  чаяния  и  удовлетворить  потребности,  и,  с  другой  стороны,  менять  
или   справиться   со   своей   средой.   Здоровье,   таким   образом,  
рассматривается  как  повседневный  жизненный  ресурс,  а  не только  как  
цель   жизни,   это   положительное   понятие,   которое   акцентирует  
социальные   и   личностные   ресурсы,   а   также   физические  
способности”.36   

Из   вышесказанного   можем   заключить,   что   ресурсы  
здравоохранения   можно   найти   в   разнообразии   опыта,   что   решение  
проблем здоровья   в   наши   дни   не   может   быть   больше   только   и  
единственно  прерогативой  врачей  – в  заботе  о  здоровье  значимую  роль  
играют  также  другие  медицинские  лица,  и  всё  больше  в  этом  процессе  
должен   участвовать   и   сам   человек.  Можем   сказать,   что   это   является  
подтверждением  стремления  решать  проблемы  здоровья  уже  не  только  
с   помощью   традиционных   биомедицинских   методов,   но   также  
использовать  гуманитарные  и  социальные  науки,  а  также  искусство  и  
религию.   Причины   кризиса   общества,   в   том   числе   проблем   с  
экосистемой   и   качеством   человеческого   здоровья,   всё   чаще   ищут   не  
только  во  внешнем  мире,  но  и  в  человеческой  психике,  сознании.37  

Таким   образом,   признавая   холистическую   природу   здоровья,   в  
процессе   оптимизации   здоровья   должны   участвовать   эксперты   /  
профессионалы   различных отраслей,   где   каждый   ответственнен   за  
свою  сферу  и  может  работать  в  команде.   

Поэтому  важно  осознавать,  что  процесс  формирования  понимания  
здоровья   в   наши   дни,   расширение   круга   лиц,   задействованных   в  
системе  здравоохранения,  всё  более  активное  участие  самого  индивида  
в   решении   проблем   здоровья   послужили   основой   для   создания   и  
развития  профессии  терапевта  искусств.   

 

                                                                                                                           
http://www.epha.org/IMG/doc/handbook_final_latviesu2.doc (sk. 16.09.2007.) (Rayner G. 
Создание   национального   алианса   здоровья   общества   в   новы   странах   членах  
Европейского  Союза). 

36 Там же 
37 Jūrmalietis   R.,   Birziņa   R.   Vide   un   veselība   //   http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm 

(10.10.2011.). (Юрмалиетис  Р.,  Бирзиня  Р.  Среда  и  здоровье). 

http://www.epha.org/IMG/doc/handbook_final_latviesu2.doc
http://www.liis.lv/vi/vivesel.htm
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3.  Расширение  границ  искусства   
Чтобы   понять   корни   искусства   в   создании   профессии   терапевта  

искусств,   следует   проанализировать   динамику   критики   и   теории  
искусства  во  времени,  так  как  искусство  всегда  было  тесно  связано  с  
эпохой   и   человеком.   Со   временем   система   понятий   искусства,  
координаты  отношений  и  связанные  с  ними  значения  меняются,  так  же  
как   меняются   общественные   ценности,   представления,   социальная  
практика,  отношения,  ибо  искусство  включает  в  себя  как  отношение  к  
миру,  так  и  эмоциональность,  способы  познания  и  понимания  мира.   

Для   анализа   развития   искусства   мы   выбрали   развитие   теории   и  
критики   изобразительного   искусства   (визуально-пластическое  
искусство;;   далее   по   тексту   – искусство),   немного   также   коснемся  
развития   теории   литературы   и   критики,   таким   образом   обозначив  
общие   тенденции   эпохи.   (Следует   отметить,   что   подобный   выбор  
обусловлен   образованием,   профессиональным   опытом   и   интересами  
авторов   статьи.   В   то   же   время   нельзя   отрицать,   что   также   и   другие  
виды  искусства   (музыка,   танец,   драма   и   т.д.)   пережили   значительное  
развитие,  соответственно  создавая  условия  для  возникновения  терапии  
искусств.) 

Представления   об   искусстве   менялись   в   ходе   столетий.  Особенно  
стремительная   трансформация   понимания   искусства   произошла   в  
конце  19  века  – начале  20  века,  этот  период  является  временем  новых  
интерпретаций   и   подходов,   средств,   методов,   способов   приемов,  
видов,   проявлений   искусства,   создания   разнообразного,  
многоголосного,   дискуссионного,   эклектического,   иногда  
противоречивого   искусства,   так   как   традиционные   критерии   изжили  
себя.   Для   потребления   такого   искусства   необходим   определенный  
контекст,   ассоциации   и   специфические   знания,   которые   выходят   за  
пределы традиционного   искусства,   часто   соединяя   повседневную  
жизнь  и  искусство,  реальный  и  ирреальный  миры.38  

20   век   в   духе   времени   постмодернизма   предлагает   многообразие  
контекстов,   в   которые,   в   зависимости   от   необходимости,   погружены  
(погрузились)   и   искусство,   и   художник,   и   зритель.   Это   способствует  
расширению   границ   искусства,   которое   видим   в   интегративной   и  
междисциплинарной   тенденции:   искусство   активизировалось   в   сфере  
техники,   здоровья   и   науки,   оно   больше   не   связывается   только   с  
эстетическим   переживанием.   В   связи   с   этим   иногда   смешивается  

                                                           
38 Нет   сомнений,   что   многообразию   выражений   искусства   способствовал   также  

научно-технический   прогресс,   создавая   новые   средства   выражения   (фото-,   кино-, 
компьютерное  искусство),  либерализация  системы  взглядов,  доминирующих  в  обществе 
(свобода   слова   и   доступность   информации,   уменьшение   влияния   религии),  
трансформация   мировой   политической   системы   (падение   железного   занавеса), 
глобальное  общество,  которое  размножает,  тиражирует  и  распространяет  информацию,  
в  том  числе  также  продукты  искусства  и  т.д. 
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высокое   элитарное   и   повседневное   массовое   искусство,   уменьшается  
социальная   стратификация   искусства,   исчезают   строгие   рамки   и  
градации.   Искусство,   всё   также   привлекая   внимание   общества,  
удивляя,  шокируя,  вмешиваясь  в  другие  жизненные  сферы  (например,  
в  политику,  здоровье,  интимную  жизнь,  работу  и  т.д.),  получая  новое  
содержание   или   совсем   наоборот   – становясь   полностью  
бессодержательным,  “сегодня  говорит  обо  всем,  что     только  человеку  
может  прийти  в  голову,  его  сфере  интересов  нет  границ”.39  

Это  значит,  что  в  наши  дни  единой  или  достоверной  интерпретации    
искусства   не   существует,   нет   также   единого   контекста.   Существует  
много   допустимых   значений,   столько,   сколько   допустимых  
контекстов,   которые   создают   основу   для   широкой   интерпретации.  
Каждый      контекст   включает   в   себя   новый   смысл,   в   котором   можно  
видеть  произведение  искусства  и  придать  ему  другое  значение.  Таким  
образом,  конкретный  смысл  произведения  искусства  – это  выдвижение  
конкретного  контекста  на  первый  план,  а  интерпретация произведения  
искусства  означает  предъявление  и  истолкование  контекстов.  В  свою  
очередь   обоснованная   интерпретация   доказывает,   что   конкретные  
контексты   действительно   реальны   и   значимы,   это   процедура  
верификации.   Не   игнорируя   многие   другие   контексты,   которые  
определяют  творческую  работу,  можно  во  многих  важных  отношениях  
связать   начало   произведения   искусства   с   бытием   и   сознанием  
художника:   внутренним   восприятием,   чувствами,   импульсами,  
концепцией,   идеей   или   видением,   таким   образом   акцентируя,   что  
творческий  процесс  может  быть  создан  каким-то  импульсом  внешнего  
мира   (основа  репрезентационных  теорий),  предыдущим  состоянием  – 
чувствами   (экспрессионизм)   или   идеей   (концептуализм).   K.Уилбер  
подчеркивает,   что   исторически   теория   и   критика   искусства  
балансирует   между   двумя   крайностями:   или   пытается   определить  
первоначальный   замысел,   смысл   художника,   или   если   эта   задача  
утомляет,   ищет   другой   способ   интерпретации   значений   искусства.  
Достоинство   и   недостаток   каждой   из   крайностей   – это   обращение  
только   к   одному   контексту,   другие   контексты   часто   либо   ставятся   в  
кавычки   либо   игнорируются   – замыслы   создателя   (осознанные   или  
неосознанные),   историческая   среда   и   окружение,   изначальные  
ожидания  аудитории,  история  развития,  реакция  и  т.д.40  

Теорию   и   критику   искусства   можно   рассматривать   как   попытки  
ответить  на  вопросы  о  том,  что  такое  искусство  и  где  оно  находится?  
Как  видно,  ответы  на  эти  вопросы  в  различные  периоды  времени  и  в  

                                                           
39 Vērpe  K.  Vai  viss  ir  māksla  un  vai  māksla  ir  viss?  //  http://filozofija.lu.lv/verpe1.html 

(05.09.2011.). (Верпе  К.  Является  ли  всем  искусство  и  всё  ли  искусство?) 
40 Wilber K. Integral psychology. Consciousness, spirit, psychology, therapy. – 

Shambhala: 2000. 

http://filozofija.lu.lv/verpe1.html
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рамках   различных   теорий   искусства   позволяют   каждый   раз   по-
другому   понять   смысл   или   значение   произведения   искусства,   таким  
образом   каждый   раз   предлагается   иная   интерпретация   искусства   – 
произведения   искусства   и   их   интерпретации   существуют   в  
определенных   контекстах.   К   тому   же   каждый   контекст   может  
придавать   произведению  искусства   другой   смысл.  Одновременно  мы  
можем   выделить   интересующий   нас   контекст   – расширение   границ  
искусства   послужило   основой   для   возникновения   в   первой   половине  
20  века  терапии  искусств.   

Ответы  на  вышеназванные  вопросы  мы  будем  искать,  основываясь  
на   анализе   теории   и   критики   искусства   K.Уилбера.   Он   предлагает  
выделить  несколько  теорий:   

1)  традиционные  репрезентационные  теории;; 
2)  интенциональные  теории  искусства  (они  помещают  искусство  в  

первоначальном   намерении   и   чувстве   или   в   видении   создателя  
искусства);; 

3)   формалистские   теории   (помещают   смысл   искусства   во  
взаимоотношения  между  элементами  самого  произведения  искусства);; 

4)  теории  восприятия  и  реакции  (ищут  природу  и  смысл  искусства  
в  зрителе);; 

5)  симптоматические  теории  (располагают  центр  искусства  в  более  
крупномасштабных   течениях,   действующих   преимущественно  
бессознательно  как  в  художнике,  так  и  в  зрителе).41 

Репрезентационные   теории.   Самый   простой   и,   возможно,   самый  
ранний   взгляд   на   природу   искусства   и   его   смысл   состоит   в   том,   что  
искусство   репрезентативно:   оно   копирует   что-то   в   реальном   мире.  
Смысл   искусства   в   том,   что   оно   показывает,   смысл   оказывается   в  
сравнении   – чем   лучше   имитация,   тем   лучше   искусство.   Другими  
словами,   человек   в   процессе   творчества      субъективно   с   помощью  
определенных  образов  и  символов  воспроизводит  воспринятый  и  /  или  
воображаемый   мир   (картину).   Правда,   такое   мнение   вступает   в  
противоречие  с  идеями,  развиваемыми  K.Хелсинвудом,  Л.Бархамом  и  
Э.Дисанейком,   о   символическом   поведении   современного   человека  
(modern humans and symbolic behaviour).  

Несмотря  на  то,   какой  мы  выбираем  взгляд  на   смысл  искусства  и  
отношение   к   вышесказанному,   в   наши   дни   искусство   не  
воспринимается   только   как   репрезентативное   и   подражательное.   „За  
спиной”   остались   пережитый   сюрреализм,   экспрессионизм,  
минимализм,  концептуализм  и  другие  «измы».  Таким  образом  один  из  
вопросов   в   критике   искусства   мог   бы   звучать   так:   если   смысл   и  
ценность  произведения  искусства  не  столько  в  способности  искусства  

                                                           
41 Там  же. 
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что-то  повторить,  тогда,  может  быть,  суть  искусства  заключается  в  его  
власти  выражать,  а  не  копировать  что-то?   

Интенциональные   теории.  В  ходе   развития   человечества   вопрос   о  
природе   и   смысле   искусства   задается   снова   и   снова.   Со   времен  
формализма  и  экспрессионизма  можно  наблюдать  яркую  тенденцию:  в  
теории  и  практике  искусства  акцент  смещен  в  сторону  выразительных  
возможностей   искусства.   Влияние   этого   мнения   об   искусстве   и   его  
ценности   показали   такие   теоретики,   как   Б.Кроче   („Эстетика”),  
Р.Дж.Коллингвуд   („Принципы   искусства”)   и   Л.Толстой   („Что   такое  
искусство?”).   Основные   выводы,   к   которым   они   пришли:   искусство,  
во-первых,  является  выражением  чувств  и  намерений  художника.  Это  
не   просто   имитация   внешней   реальности,   но   выражение   внутренней  
реальности.   Поэтому   лучше   всего   мы   можем   интерпретировать  
искусство,   пытаясь   понять   изначальный   замысел   самого   создателя  
произведения   искусства   (художника,   писателя   или   композитора).  
Например,  Л.Толстой   называл   искусство   инфекцией   души:   художник  
выражает  чувства  в  своем  произведении,  которое   затем  вызывает  эти  
чувства  в  нас,  зрителях  /  читателях,  и  качество  искусства  лучше  всего  
интерпретируется   качеством   тех   чувств,   которые   оно   выражает   и  
которыми   нас   заражает.   (В   терапевтическом   контексте   возникают  
интересные  ассоциации  с  выражением  К.Г.Юнга  о  контрпереносе  как  
инфекции   души).   Б. Кроче,   один   из   самых   влиятельных   теоретиков  
эстетики   20   века,   увидел   в   искусстве   выражение   особой   эмоции,  
которая   сама   по   себе   является   реальным   и   фундаментальным   видом  
познания,   часто   космическим   по   своей   мощи,   особенно,   когда   эта  
эмоция   выражается   и   возникает   под   впечатлением   великих  
произведений   искусства.   Но Р.Дж.Коллингвуд   придал   изначальному  
замыслу   творца   настолько   важное   значение,   что   действительным  
искусством      должно   было   считаться   внутреннее   психологическое  
видение  самого  художника,  независимо  от  того,  было  ли  это  видение  
переведено  в  публичные  формы  или  нет.   

Этот   взгляд  на  искусство  как  выражение  изначальных  намерений,  
чувств   или   видения   художника   создал   основу   для   целой   школы  
интерпретации.   Современная   герментевтика   – искусство   и   наука  
интерпретации   – начиналась   с   определенных,   воодушевленных  
романтиками  философских  тенденций,  которые  особенно  выражены  у  
Ф.Шлейермахера,  позже  также  у  В.Дильтея  и  продолжаются  вплоть  до  
наших   дней   – в   работах   Э.Бетти   и   Э.Д.Хирш.   Представители   этого  
подхода   утверждают,   что   ключ   к   истинной   интерпретации   текста  
(рассматривая  „текст”  в  самом  широком  значении  как  любой  символ,  
которому  необходима  интерпретация)  – восстановление  изначального  
намерения   создателя,   психологическая   реконструкция   замыслов  
автора  (или  художника)  в  исходной  исторической  обстановке.  Так  как  
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сущность   искусства   – это   изначальный   замысел   создателя,  
достоверная   его   интерпретация   связана   с   психологической  
реконструкцией   и   восстановлением   этого   изначального   замысла.  
Герменевтический  разрыв  между  художником  и  зрителем  преодолим  в  
той   степени,   в   которой   существует   «сходство   во   взглядах»   с  
изначальным   смыслом,   который   художник   вложил   в   созданное   им  
произведение.   Это   происходит   через   процедуры   обоснованной  
интерпретации,   базирующейся   на   восстановлении   и   реконструкции  
оригинальных  мыслей.   

Одновременно   с   теорией   искусства   как   выражения   развивалось  
также   течение   экспрессионизма   в   практике   самого   искусства.  
Экспрессионисты  и  постмодернисты,  в  том  числе  В.Ван-Гог,  П.Гоген  и  
Э.Мунк   напрямую   противостояли   реалистической   и  
импрессионистской  имитации  натуры  (В.Ван-Гог:  «Вместо  того,  чтобы  
пытаться   точно   воспроизвести   то,   что   у   меня   перед   глазами,   я  
использую  цвет  более  произвольно,  с   тем  чтобы  выразить  себя  более  
убедительно»);;   за  ними  следовали  кубисты  и  фовисты   (A.Матисс:  «Я  
стремлюсь,  прежде  всего,  к  выражению  /  экспрессии”)  и  т.д. 

Экспрессионизм   в   своих   многообразных   проявлениях   был   не  
только   стилистической   и   идеализированной   перестройкой   внешней  
репрезентации   (образности),   но   явился   также   полным   разрывом   с  
традицией   имитации.   Следует   помнить,   что   художник   стремится  
изобразить   изначальную   идею   в   реальном   произведении   искусства,  
хотя  она  сразу  сталкивается  с  материальностью  окружающей  среды  – с  
камнями,   конкретными   красками,   холстом,   различными  
инструментами  – первоначальное  облекается  в  форму,  у  которой  есть  
своя   личная   структура,   которая   подчиняется   своим   законам,  
определяет  свои  ограничения,  сообщает  о  своей  природе.   

Итак   теории,   которые   концентрируются   на   изначальном   замысле  
(экспрессионистские   теории)   утверждают,   что   интерпретация   – это  
реконструкция  и  восстановление, которые  направлены  на  изначальный  
замысел   и   смысл   содержания.   Задачи   восстановления   этого  
первоначального   значения   опираются   на   другие   контексты,   которые  
помогут   интерпретатору   определить   и      восстановить   изначальный  
смысл,   значение   произведения   искусства. Понятно,   что   намерение  
«реконструировать»   и   «восстановить»   этот   изначальный   замысел  
очень  тонкая,  трудная  и  в  каком-то  смысле  невыполнимая  задача,  так  
как  включает  неосознаваемые  структуры.   

Как   только   сформировалась   теория   (и   практика)   искусства   как  
выражения,   за   ней   следом   появился   психоанализ   – еще   одно  
направление  обширного  романтического  движения  – ссылка  на  то,  что  
многие   человеческие   намерения   (интенции)   в   действительности  
являются   бессознательными.   И   далее   эти   намерения,   хотя   и  
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бессознательные,  тем не  менее,  могут  в  скрытых  формах  пробиваться  в  
повседневную   жизнь,   возможно,   как   невротические   симптомы,  
символические   сновидения,   оговорки   или,   в   общем,   как  
компромиссные   образования,   выражающие   конфликт   между  
запрещенным   желанием   и   силой,   осуществляющей цензуру   или  
вытеснение.   Поэтому   психоаналитик,   обученный   распознавать  
символическое   выражение   этих   скрытых   желаний,   может  
интерпретировать   эти   символы   и   симптомы   индивиду,   который,   как  
мыслилось,   в   свою   очередь,   получит   некоторое   понимание   и  
облегчение   своего   болезненного   состояния.   В   области   искусства   и  
литературы  это  неизбежно  означает,  что  художнику  (писателю,  поэту),  
так   же   как   любому   другому,   присущи   различные   конфликты  
бессознательного,  и  эти  конфликты  в  скрытой  форме  будут  оставлять  
свои   следы   в   самом   произведении   искусства.   Таким   образом,   из  
вышесказанного   K.Уилбер   предлагает   сделать   следующие   выводы:  
если  смысл  искусства  в  первоначальном  намерении,  который  выражен  
в  произведении  искусства,  и  если  правильная  интерпретация  поэтому  
является   реконструкцией   этого   намерения,   а   если   некоторые  
намерения   являются   бессознательными   и   в   произведении   искусства  
оставили   только   символические   следы,   тогда   важнейшая   часть  
правильной  интерпретации  произведения  искусства   – это   открытие  и  
интерпретация  этих  неосознанных  побуждений,  желаний.  Можно  даже  
сказать,  что  критик  искусства  должен  быть  также  психоаналитиком.   

Первым,  кто  активно  обратился  к  бессознательным  структурам  и  их  
влиянию   на   реальные   произведения   искусства,   был   З.Фрейд.   Самой  
знаменитой  его  работой  на  эту тему  является  его  работа  о  Леонардо  да  
Винчи,  где  З.Фрейд  обратил  внимание  на  сказанное  Л.  да  Винчи:  «Мне  
кажется,  что  самой  судьбой  мне  был  предопределен  глубокий  интерес  
к   грифам;;   к   числу   моих   самых   первых   воспоминаний   относится  
случай,  когда  гриф  сел  на  люльку,  в  которой  я  лежал,  открыл  мой  рот  
своим  хвостом  и  много  раз  ударил  меня  хвостом  по  губам».  В  рамках  
психоаналитической   интерпретации   эта   фантазия   является   ключом   к  
детству   художника,   и   объяснением   его   гомосексуальности,   и  
следовательно,  ключом  для  интерпретации  его  творчества.  42  

Итак   задача   психоаналитика   – интерпретатора   распознать   и  
истолковать  эти  глубинные  контексты. 

Если  мы  признаем  бессознательные  структуры  художника   (так  же  
как   и   зрителя,   и   критика),   тогда   возникает   вопрос:   „Нет   ли   других  
бессознательных   структур,   кроме   фрейдистских?”   Дальнейшие  
психологические  и   социологические  исследования  наглядно  показали  
многообразие   бессознательных   структур,   которые   участвуют   в  

                                                           
42 Фрейд  З.  Леонардо  да  Винчи  – Воспоминание  детства.  – Москва:  2006. 
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формулировании   наших   сознательных   желаний.   Марксисты   указали,  
что   художник существует   в   кругу   технически-экономических  
структур,   и   конкретное   произведение   искусства   будет   неизбежно  
отражать   «базовые»   экономические   реалии   – и   тогда   верная  
интерпретация   текста   или   произведения   искусства   включает   в   себя  
выдвижение   на   передний   план   структуры   общественного   слоя  
(классов),   в   которых   искусство   создается.   Феминистки   пытались  
доказать,   что   фундаментальные   и   скрытые   структуры,   прежде   всего,  
это   структуры   пола,   таким   образом   даже   марксистами   двигают  
неосознаваемые   или   слегка   замаскированные намерения  
патриархальной   власти.   Этот   список   можно   пополнить   многими  
«измами»:   расизм,   сексизм,   элитаризм,   антропоцентризм,  
логоцентризм,   империализм,   экологизм   и   т.д.   Таким   образом  
утверждается,   что   смысл   искусства   включен   в   фоновые  
психологические,   социальные,   экономические   и   др.   контексты,  
формирующие   смысл   произведения   искусства,   который   знающий  
критик  может  извлечь,  открывая  и  истолковывая  конкретные  фоновые  
структуры. 

Именно   на   эти   контексты   опираются   все   так   называемые  
симптоматические   теории,   пытаясь   найти   более   глубинное   и  
конкретное  содержание  произведений  искусства.  Следовательно,  более  
широкие   контексты   открывают   более   глубинное   содержание   и  
паттерны,   которые,   возможно,   не   будут   заметны  в   работе   художника  
или   произведении   искусства,   при   обособленном   анализе,   так   как  
конкретное   произведение   искусства   следует   рассматривать   как  
симптоматическое   выражение   более   крупномасштабных   течений.  
Таких,  которые  нередко  даже  сам  художник  не  осознает:  сексуальных,  
экономических,   культурных,   идеологических.   В   целом   эти   теории  
допускают,   что   смысл   искусства   в   проявлении   изначальных   чувств,  
намерений   или   видения   художника.   Но   сразу   можно   добавить,   что  
художник   может   иметь   структуры   бессознательного   намерения   (или  
существовать   в   таких   структурах),   и   эти   структуры,   обычно   самим  
художником  неосознаваемые,  так  или  иначе  оставляют  символические  
следы   в   его   работах.   Эти   следы   можно   распознать,   расшифровать,  
интерпретировать.  Таким  образом  достоверная  интерпретация  – это  та,  
которая  расшифровывает  и  выявляет  скрытые  намерения  и  индивида,  
и  культуры.  Конечно,  эти  контексты  также  должны  быть  реальными  и  
актуально   существующими   в   художнике,   произведении   искусства,  
зрителе   или   мире   в   целом.   Смысл   зависит   от   контекста,   но   это   не  
означает,   что   оценка   является   произвольной   или   относительной,   он  
достаточно   устойчив   в   различных   контекстах,   которые   его  
ограничивают.   Это   ставит   многие   симптоматические   теории   в   очень  
невыгодную   ситуацию,   так   как   многие   из   этих   подходов   выбирают  
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очень   специфические,   часто   очень   узкие   контексты,   представляя   их  
единственными,   доминирующими   контекстами,   даже   они   являются  
империалистическими,   расистскими,   капиталистическими,  
экологическими  или  феминистическими.   

Несмотря   на   то,   что   только   немногие   полностью   принимают  
установку,   что   только   осознанные   и   неосознанные   конфликты  
определяют     сущность  и  ценность  искусства,   эти  идеи  стали  основой  
для   более   широкой   интерпретации   и   применения   искусства   – также  
своеобразного  использования  искусства  в  терапии  – с  акцентом  на  том,  
что   главная   ценность   художественного,   творческого   процесса   по-
прежнему   остается   неизменной   – возможность   творчески  
эмоционально   выразить   себя,   реализовать   свой   потенциал.   Конечно,  
количество   вариантов   реализации   выросло,   что   позволяет   обществу,  
профессионалам   не   только   оценивать,   но   и   использовать   результат  
творческого  процесса  на  благо  самого  создателя  и  общества.43 

Формалистские   теории.   Как   противопоставление   и   критика  
романтическому   и   экспрессионистскому   направлению   в   теории   и  
критике   искусства   следует   назвать   различные   формалистские  
интерпретации искусства,   которые   являются   более   рациональными.  
Общая   атмосфера   научного   реализма   Просвещения   почти   буквально  
была   перенесена   на   реалистические   направления   в   живописи   (и  
литературе)   (Э.Золя,   О.Бальзак,   Г.Флобер),   а   от   них   – в  
импрессионизм.   Импрессионисты   отказались   от   многих   тенденций  
романтически-экспрессионисткого   искусства,   они   стремились  
ухватить  «непосредственные   зрительные  впечатления»,  передаваемые  
интенсивно   и   безличностно,   причем   эмоции   художника   были   в  
лучшем   случае   вторичными   (K.Моне,   П.O.Ренуар,   Э.Мане,   Э.Дега).  
Это  было  стремление  к  объективной  передаче  текущего  и    актуального  
опыта,   который   граничил   с   документализмом   и   всегда   в   согласии   с  
реалистической   установкой.   Таким   образом   рационализм  
Просвещения   вошел   в   теорию   и   историю   искусства   с   очень  жесткой  
установкой:   сущность   и   смысл   искусства   следует   искать   в   самой  
форме   произведения   искусства.   На   создание   этого   формализма  
особенно  повлияла  критика  И.Канта.  Формализм  самым  значительным  
образом   выражался   в   так   называемом   русском   формализме  
(Р.Якобсон,   В.Пропп);;   французском   структурализме   (K.Леви-Строс,  
Р.Барт);;   неоструктурализме   (ранний  M.Фуко)   и      постструктурализме  
(Ж.Деррида,  П.  де  Манн,  Ж.Ф.Лиотар).  С  точки   зрения  формалистов,  
смысл   текста   или   произведения   искусства   находится   в   формальных  
отношениях   между   элементами   самого   произведения   искусства,  

                                                           
43 Следует   отметить,   что   креативность   (творческость) является   важной  

составляющей   жизни   личности,   одним из   психических   процессов,   который   в   опыт  
индивида  вносит  аутентичность  и  ощущение  смысла  жизни. 
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поэтому   интерпретация   произведения   искусства   связана   с  
прояснением   формальной   структуры.   Во   многих   случаях   это  
сочеталось   (и   также   сочетается)   с   отрицанием   значимости   замысла  
творца  искусства.  Художник,  автор  или  субъект  считается  мертвым,  у  
него   нет   никакой   связи   со   своим   произведением.   Как   в   знаменитой  
фразе  Р.Барта   о   «смерти   автора»   («отсечь  искусство   от   художника»).  
Автора   как   создателя   текста   заменил   язык,   а   структурный   анализ   (в  
своей   первоначальной,   нео- или   постформах)   стал   единственно  
верным   методом   интерпретации.   “Смерть   субъекта”   означала   также  
смерть   первоначального   замысла   субъекта,   а   новой   объединяющей  
идеей  стала  – “Что  нам  остается  после  субъекта?”.44  

Во   всех   версиях   формализма   средоточие и   смысл   искусства   не  
заключены   в   намерении   автора,   а   также   не   лежат   в   том,   что  
произведение   искусства   может   представлять   или   что   оно   может  
выражать.   Вероятнее   всего,   что   смысл   искусства   заключается   в  
формальных  или  структурных  взаимоотношениях  элементов,  которые  
видны  в   самом  произведении  искусства.  Таким  образом,   достоверная  
интерпретация   состоит   в   объяснении   формы   и   структуры.   И   здесь  
находится  еще  одна  основа  терапии  искусств.   

Различные   подходы,   которые   концентрируются   только   на   самом  
произведении  искусства,  страдают  тем,  что  не  принимают  во  внимание  
первоначальный   замысел   автора   на   всех   его   уровнях   и   измерениях,  
они   также   игнорируют   реакцию   зрителя.   Чисто   формальный   подход  
(или  подход,  который  сконцентрирован  только  на  самом  произведении  
искусства)   таким   образом   теряет   важные   значения,   смыслы.   Тем   не  
менее,   несмотря   на   ограниченность   этого   подхода,   ценность   его  
очевидна.   Существуют   элементы   произведения   искусства,   которые  
относительно  постоянны.  Теоретики  предлагают  ряд  качеств,  которые  
многие   используют   в   интерпретации   произведения   искусства,  
например,   такие   критерии:   связь,   завершение,   гармония   элементов   в  
одном   целом,   а   также   уникальность,   сложность,   неоднозначность,  
глубина.   

Теории   восприятия   и   реакции.   Следует   назвать   еще   одно   очень  
значимое   направление   в   теории   и   критике   искусства,   которое   пошло  
еще   дальше   и   убило   само   произведение   искусства,   концентрируясь  
только   на   зрителе,   на   том,   кто   наслаждается   искусством.   Это  
направление   выражается   в   теориях   «восприятия-реакции»,   которые  
подчеркивают,  что  главную  сущность  и  смысл  произведения  искусства  
следует  искать  исключительно  в  реакции  зрителей.  Другими  словами,  
важна  история  восприятия  произведения  искусства  и  реакция  на  него,  
и   интерпретация   произведения   искусства   состоит   в   анализе   этих  

                                                           
44  Wilber K. Integral psychology. Consciousness, spirit, psychology, therapy. – 

Shambhala: 2000. 
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реакций.  Эту  идею  высказал  Дж.Пассмор:  “Верная  отправная  точка  в  
обсуждении   произведения   искусства   — это   интерпретация,   которую  
оно   порождает   у   аудитории;;   эта   интерпретация   — или   класс   таких  
интерпретаций   — и   есть   произведение   искусства,   чтобы   ни   имел   в  
виду   художник,   создавая   его.   Поистине,   произведение   создает  
интерпретатор,  а  не  художник”45 

Эта  теория  ведет  свое  происхождение  от  работ  М.Хайдеггера,  чья  
герменевтическая   философия   порвала   с   традиционной   концепцией.  
Истина   как   неизменный   и   объективный  набор  фактов   была   заменена  
понятием   историчности   истины:   для   человеческих   существ   более  
характерна   не   постоянная  природа,   а  меняющаяся   история,   и   потому  
то,   что   мы   называем   «истиной»,   во   многих   важных   смыслах  
обусловлено   историческими   условиями.   Более   того,   мы   приходим   к  
пониманию  историчности  истины  отнюдь  не  через  научный  эмпиризм,  
но,   скорее,   через   интерпретацию   (через   «герменевтику»).  
Герменевтическая  философия  М.Хайдеггера  оказала  огромное  влияние  
на   искусство   и   литературную   теорию,   главным   образом,   через   двух  
главных   исследователей   его   работ:   Ж.Дерриду   и   Г.Г.Гадамера,  
который   подчеркивает,   что   невозможно   понять   объект   или   текст   без  
«предпонимания»,  понимания   того,   что   традиционно,   в   каких  рамках  
человек   живет   и   думает,   всё   познание   есть   изложение.   Каждый   раз,  
когда   зритель видит  произведение  искусства  и   стремится   его   понять,  
возникает   то,   что   Г.Г.Гадамер   так   точно   назвал   «слиянием  
горизонтов».46 Понять   произведение   искусства   – означает  
герменевтически   войти,   реально   войти,   вжиться   по   возможности  
глубже   в   контекст.   Это   слияние   горизонтов,   в   котором   понимание  
произведения   искусства   одновременно   является   процессом  
самопонимания.  Чтобы  понять  произведение  искусства,  до  известных  
пределов,   следует   войти   в   его   горизонт,   следует   расширить   свои  
границы,  и  таким  образом  самому  вырасти.  

Теории   восприятия   и   реакции   утверждают,   что   художественный  
смысл  зависит  не  только  от  возникновения  в  душе  автора,  не  только  от  
внутренних   отношений,   но   и   от   восприятия   в   последовательности  
прочтения  знаков,  которые  подчеркивают  преходящий  и  исторический  
характер  понимания  и  интерпретации.47  

Именно   теории   реакции   зрителей   вместе   с   симптоматическими  
теориями   почти   полностью   главенствуют   на   сцене  

                                                           
45 По: Wilber K. Integral psychology. Consciousness, spirit, psychology, therapy. – 

Shambhala: 2000. 
46 Gadamers H.-G.  Patiesība  un  metode.  – Rīga:  Jumava,  1999.  (Гадамер  Г.Г.  Истина  и  

метод.) 
47 Wilber K. Integral psychology. Consciousness, spirit, psychology, therapy. – 

Shambhala: 2000. 
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постмодернистского   искусства   – и   в   теории,   и   на   практике.   Таким  
образом   можно   сказать,   что   проявления   искусства влияют   как   на  
человека,  так  и  на  общество  в  целом,  в  связи  с  чем  средства,  приемы  и  
методы   искусства   начинают   заимствовать   другие   отрасли,   например,  
наука   и   медицина.   Следует   признать,   что   цель   искусства,   при  
активизации   искусства   в   сферах   техники,   здоровья   и   науки,  
расширяется   и   больше   не   связывается   только   и   единственно   с  
эстетическим  переживанием.48 Поэтому  также  границы  искусства  и  его  
контекстов   в   настоящий   момент   можно   определить   только   очень  
условно,   часто   только   в   рамках   конкретного   пространства,   времени,  
вида   искусства,   „при   этом   критерии,   которые   раньше   служили  
ограничению   искусства,   больше   не   принимаются   во   внимание”.49 
Таким   образом   системы   понятий   искусства   и   связанные   с   ним  
значения   с   течением   времени   изменились,   так   же   как   изменились   и  
общественные   ценности,   представления,   социальная   практика,  
отношения,  так  как  искусство  включает  в  себя  и  отношение  к  миру,  и  
эмоциональность,  и  способы  познания  и  понимания  мира. 

 
4.  Эклектизм  и  интеграция,  их  типы   
При  характеристике  интегративно-эклектического  подхода  следует  

подчеркнуть   тенденцию,   характерную   для   нашего   времени,   – поиски  
интеграции,   которую   Ж.Гебсер   объясняет,   выдвигая   гипотезу   об  
этапах   развития   сознания.   Он   выделяет   архаическое,   магическое,  
мифическое,  ментальное  и  интегральное  сознание.  По  его  мнению,  во  
второй   половине   20   века   произошел   поворот   человечества   к  
интегральному   сознанию,   что   связано   с   развитием   ядерной   физики,  
идей   квантовой   теории   и   т.д.      Такая   форма   сознания   обеспечивает  
преодоление   одностороннего   рационализма   и   осознание   того, что  
человек  является  более  многослойным,  чем  это  было  принято  считать  
раньше.50 

В   действительности,   интегративно-эклектический   подход   как  
теоретическая   основа   /   подход   уже   со   второй   половины   прошлого  
столетия   начинает   доминировать   в   самых   разных   областях  
человеческой   деятельности.   Возможно,   таким   образом   это   отражает  
две   тенденции   – процессы   расщепления   и   деконструкции  
(фрагментарности)   и   противоположные   им   – поиски   интеграции.  
Благодаря  увеличению  количества  информации  и  повышению  степени  

                                                           
48 Уилсон  С.  Искусство  и  наука  как  культурные  действия  //  BioMediale.  Современное  

общество  и  гегемония  культуры.  – Калининград:  КФ  ГЦСИ,  Янтарный  Сказ,  2004.  
49 Vērpe  K.  Vai  viss  ir  māksla  un  vai  māksla  ir  viss?  //  http://filozofija.lu.lv/verpe1.html 

(05.09.2011.). (Верпе  К.  Является  ли  всем  искусство  и  всё  ли  искусство?). 
50 Gebser J. The Trend Towards Integration in Modern Science and its Counterpart in the 

Ancient Wisdom of the East // http://www.cejournal.org/GRD/GebserSaher.htm 
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её  сложности,  мир в  сознании  людей  стал  еще  более  многосторонним,  
содержательно  более  богатым,  и  парадоксально  – одновременно  также  
более   фрагментарным,   так   как   в   перегруженном   информацией  
пространстве   человек   может   воспринимать   только   отдельные  
фрагменты.   Причем   то,   что   каждый   воспринимает,   зависит   от   его  
индивидуальных   эмоциональных   и   умственных   способностей,   от  
окружающих  среды  и  обстоятельств,  способностей  выбора  (отбора),  а  
также  от   того,   что   каждый  осознает  и  принимает   как   существующее.  
Поэтому   поиски   интеграции   в   наши   дни  можно   воспринимать   также  
как   поиски   равновесия   – стремление   преодолеть   фрагментарность,  
реализовать  естественное  желание  порядка  /  целостности. 

На   данный   момент   все   отрасли   науки   встречаются   с   все   более  
сложным  многомерным  пространством,  где  рассматриваются  сложные  
взаимоотношения   между   различными   событиями.   Время  
универсализма   – поиска   единственно   верной   истины   – сегодня  
прошло,   и   начался   расцвет   многоголосия,   который   выражается   в  
сосуществовании  различных  направлений,  систем,  подходов,  теорий  и  
концепций  или  в  процессе  интердисциплинаризации  различных  наук  и  
научных  отраслей  (образуются  объединяющие  /  интегративные  науки,  
которые  охватывают  сферы  интересов  нескольких  научных  отраслей  – 
терапия   искусств   является   одним   из   примеров   такого   процесса).  
Соответственно,   сегодня   всё   реже   ищут   одномерные   решения,  
например,   холистическая   парадигма   в   науке   с   открытия   квантовой  
физики   всё   более   определенно   демонстрирует   свои   возможности.  
Таким   образом,   в   рамках   любой   парадигмы   существуют   дискуссии,  
противоречия   и   многообразие   подходов,   в   отдельных   случаях   даже  
объединяя   противоположные   явления,   отказываясь   от   комплексного  
взгляда  и  селективно  (эклектично)  обращаясь  к  отдельным  феноменам  
/  явлениям.   

В   более   широком   значении   под   эклектизмом   (древнегреческое  
eklektikos   «способный   выбирать,   выбирающий»;;   eklegein   – избирать,  
выбирать,   отбирать)   понимают   селективное   заимствование   идей   из  
информационных   источников   (систем)   различных   точек   зрения.  
С.Блэкборн  называет  это  позицией,  которая  ориентирована  на  лучшие  
элементы   различных   подходов,   комбинирование   взглядов   и   в  
результате   этого   нахождение   новых   путей.51 Правда,   эклектическое  
мышление   нередко   упрекают   в   недостатке   оригинальности   и  
цельности,   неспособности   интегрировать   мозаику   отобранных   (и  
нередко   противоречивых)   идей в   единое   целое   (т.е.,   в   систему,  
концепцию).   Тем   не   менее,   бесспорно,   преимущество   эклектизма  
состоит   в   создании   среды,   стимулирующей   творчество.   Ссылаясь   на  
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вышесказанное,   можно   принять,   что   эклектизм   связан   с   такими  
чертами   постмодернизма,   как   деконструкция,   раздвоенность,  
открытость,   нестабильность,   незаконченность,   динамичность   и  
трансформация,   создавая   основу   для   изменений   и   адаптации,   нового  
развития,  которые  характеризует  многослойность  /  многомерность.   

В   свою   очередь   интеграция   (от   латинского   integratio 
„восстановление”)   – это   объединение   отдельных   объектов   в   одно  
целое,   систему,  посредством  выбора  и  синтеза  методов  из  различных  
теорий,   что   является   больше,   чем   просто   сумма   отдельных  
составляющих   – т.е.,   новое   единство.   Расцвет   интегрирующих  
(холистических,   синтетических)   парадигм   можно   интерпретировать  
как   поиски   комплиментарности   (взаимодополняемости),   к  
проявлениям   постмодернистской   деконструкции,   как   стремление  
восстановить   целостность.   Эти   поиски   целостности   или  
интегративности   своеобразно   подчеркивают   взаимосвязь   и  
взаимодополняемость   различных   мировоззрений,   предлагая  
творческие   поиски   и   возможности   интерпретации.   Таким   образом  
категории   холистических   (интегративных)   парадигм   – цельность,  
единство  – комплиментарно  связаны  с  категориями,  характерными  для  
постмодернизма  – незаконченность,  неуловимость.   

П.Кларксон   методологически   подчеркивает:   эклектику  
характеризует   технический,   дивергентный   реалистический   выбор  
между   многими.   Это   подход   использования,   сбора,   отбора  
существующего,   использование   частей   и   суммирование   их.52 В   свою  
очередь,   интеграция   – это   теоретический,   конвергентный   подход,  
предлагающий   комбинировать   многообразие,   смешение   частей,  
синтез,   соединение,   это   идеалистический   подход.   Таким   образом,   в  
контексте   психологии   можно   считать,   что   эклектический   подход  
выбирает  из  того,  что  есть,   а  интегративный  подход  комбинирует  то,  
что  есть,  чтобы  создать  что-то  новое.53  

Следует   упомянуть,   что   существуют   несколько   попыток   дать  
определение   интегративно-эклектического   подхода.   В.Янчук,  
например, характеризует   его   как   понимание   сущности   феномена,  
которое   сопровождается   интеграцией   критической   рефлексии,  
эклектики   различных   традиций,   инструментов,   логик,   подходов,   при  
сохранении   их   автономии   в   дальнейшем   развитии.   Сущность  
интегративной   эклектики   воплощает   многоголосный,   многомерный,  
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мультивекторный   анализ,   создающий   возможность   для   качественных  
инсайтов,   которые   предусматривают   включение   многообразия,  
диалогичности,   диатропичности   в   аспекты   анализа   «плоскости»  
какого-то   феномена.   К   тому   же,   здесь   идет   речь   не   столько   об  
интеграции,   которая   неизбежно   вносит   тенденцию   к   монополии  
истины,  со  всеми  вытекающими  последствиями,  а  об  «оперировании»  
знаниями   различных   измерений   и   векторов,   которые   наиболее  
продуктивно   связаны   с   традициями   и   инструментами,   наличными   в  
конкретной  области.54 

При   обращении   к   терапевтическому   аспекту,   следует   выделить  
сказанное   Р.Нельсон-Джонсом:   эклектизм   – это   практика,   в   которой,  
формулируя   проблемы   клиента   /   пациента   и   /   или   осуществляя  
лечебные   интервенции,   черпают   установки   из   различных   школ.  
Интеграция  – это  попытка  смешать   /   слить   теоретические  концепции  
или  интервенции  в  единое  целое.55  

Уточняя   вышесказанное,   сфокусируем   внимание   на   заявленной  
точке  зрения  в  контексте  терапии  искусств,  для  этого  рассмотрим  три  
типа  интеграции  и  эклектизма  теорий  и  практических  методов  /  техник  
работы:   технический   эклектизм,   подход   общих   факторов,  
теоретическую  интеграцию  в  терапевтическом  контексте.   

Целью   технического   эклектизма   (technical   eclectism)   является  
выбор   подходящих   методов   /   техник   терапии   в   соответствии   с  
проблемой  и  потребностями  клиента   /  пациента,  главным  образом,  на  
основе   опытного   знания   того,   что   дало   лучшие   результаты   при  
решении   схожих   проблем.   Дж.Стрикер   и   Дж.Голд   отмечают,   что  
представители   технического   эклектизма   систематически   используют  
техники   и   интервенции,   которые   заимствованы   из   двух   или   более  
теорий,  и  соответственно  лучше  всего  отвечают  потребностям  клиента  
/  пациента.56 То,  что  признается  эффективным,  в  этом  случае  не  всегда  
требует   оригинального   или   интегративного   обоснования.57 Итак,  
технический   эклектизм   предлагает   возможность   улучшить   практику  
специалистов   – выбрать   лучшие   методы   терапии   в   соответствии   с  
проблемой   и   потребностями   клиента   /   пациента,   основываясь   на  
прошлом   опыте   использования   тех   методов,   которые   дали   лучшие  
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результаты   в   работе   со   схожими   проблемами.   Это   значит,   что   этот  
подход   фокусируется   на   вопросе,   что   используется,   а   не   почему.  
Поэтому   этот   подход   оценивается   как   прагматический   подход   – 
«комплекс   методов   (инструментов)»,   недостатком   которого   может  
быть   обобщенное   применение   какого-то   метода,   хорошо  
подходившего  одному  клиенту  /  пациенту,  в  работе  с  другим  клиентом  
/  пациентом,  которому  фактически  он  не  соответствует.   

Подход   общих   факторов   (common   factors)   из   технического  
эклектизма  выделил  Б.Бейтман.58 Представители  этого  подхода  ищут  и  
обобщают   терапевтически   наиболее   эффективные   компоненты,59 

например,  подчеркивая,  что  основной  фактор  успешной  терапии  – это  
качественные   терапевтические   отношения.60 Таким   образом  
представители   этого   подхода   считают,   что   общие   факторы   более  
значимы   в   получении   терапевтического   эффекта,   чем   уникальные  
факторы,  выдвинутые  различными  школами.61 Например,  Дж.Френк  и  
Дж.Френк   идентифицировали   эти   общие   факторы:   эмоционально  
поддерживающие  доверительные  отношения,  оздоравливающая  среда,  
наличие   рациональных   методов,   которые   предоставляют   клиенту   /  
пациенту   правдоподобное   объяснение   симптомов,   процедура  
активного   сотрудничества   клиента   /   пациента   и   терапевта.62 В   свою  
очередь,   Дж.Норкрос   и   M.Голдфрайд   подчеркивают   позитивный  
терапевтический   альянс   (заинтересованность,   аутентичность,  
подлинность,   эмпатия,   открытость,   которая   побуждает   к  
эмоциональной   вовлеченности   клиента   /   пациента   в   терапию,   к  
пониманию   себя).63 Также   широко   исследуются   факторы,   которые  
лежат  в  основе  работы  групповой  терапии.64  
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Теоретическая   интеграция   (theoretical   integration)   включает   синтез  
двух   или   более   теорий   и   создание   оригинального   подхода.65 Цель  
этого  подхода  – создать  концептуальную  рамку,   которая   синтезирует  
лучшие   элементы   двух   или   более   подходов.   Таким   образом,   этот  
подход   стремится   создать   новую   теорию,   которая   способствует  
развитию  новых  направлений  на  практике  и  в  научном  исследовании.66 

В   качестве   примера   теоретической   интеграции   можно   назвать  
транстеоретическую   модель   Дж.Норкроса   и   Дж.Прохазка,   которую  
создали,   признавая   комплекс   специфических   взглядов   и   принципов  
психотерапевтических  систем.67   

Следует  добавить,  что  одним  из  вариантов  теоретического  подхода  
интеграции   является   ассимилятивная   интеграция   (assimilative  
integration),   которая   основывается   на   одном   подходе   (основной  
теории),   к  которой  добавляют  или  ассимилируют  идеи  или  стратегии  
из   других   источников   (теорий).   Например,   модель   ассимилятивной  
интеграции   Дж.Стрикера   и   Дж.Голда   в   основе   опирается   на  
психоаналитический   подход,   селективно   присоединяя   методы   из  
когнитивного,  бихевиорального,  системного  подходов.68  

 
5.  Интегративно-эклектический  подход  в  терапии  искусств   
Любой   профессионал   (в   том   числе   терапевт   искусств)  

концептуализирует   процесс   своей   работы,   основываясь   на  
определенной модели  (системе  теоретических  представлений),  которая  
обуславливает   основные   принципы   работы,   позволяет   синтезировать,  
совершенствовать   и   развивать   несколько   подходов   /   моделей.   Это  
позволяет   обосновывать   /   позиционировать   свою   профессиональную  
деятельность   и   прогнозировать   ее   результаты.   Терапевт   искусств   из  
США   Ш.Рилей,   характеризуя   компетенции,   необходимые   для  
терапевта  искусств,  акцентирует  то,  что  в  наши  дни  важна  способность  
профессионала  увидеть  ситуацию  клиента  /  пациента  как  уникальную,  
и  соответственно  ситуации  применять  терапевтические  интервенции,  а  
также   умение   работать   /   сотрудничать   в   мультидисциплинарной  
команде,69 что,   с   одной   стороны,   требует   от   терапевта   искусств  
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расширять  свой  кругозор,  а  с  другой  стороны  – объяснять  свою  работу  
другим   коллегам.   Это   значит,   что   профессионал,   который  
центрируется   на   безопасной,   качественной,   легальной,   эффективной,  
сфокусированной   на   клиенте   /   пациенте   работе,   при   выборе   и  
применении  определенных  интервенций,  должен  не  только  уважать  ту  
сферу  профессиональной  деятельности,   в   которой  он  работает   (в   том  
числе   командная   работа),   но   и   уметь   развивать   /   культивировать  
различные  интегративно-эклектические,  и  что  очень  важно,  созвучные  
подходы,   включая   связь   между   теорией   и   практикой.   Поэтому  
терапевт   искусств   одновременно   должен   уметь   быть   и   гибким,  
открытым   и   внимательным,   и   уметь   теоретически   обосновать   выбор  
своего   инструментария   для   интервенции,   в   соответствии   с   рабочей  
средой   (в   том   числе   с   особенностями   сотрудничества   с   другими  
специалистами),   характеристикой группы   клиентов   /   пациентов   и  
целями   терапии   искусств.   Чаще   всего   это   требует   знания   и  
использования   нескольких   теоретических   и   практических   подходов.  
В.Каркоу,   после   обширного   исследования,   проведенного   в  
Великобритании,   обобщила   основные   принципы,   которых  
придерживаются  представители  интегративно-эклектического  подхода  
в  терапии  искусств:  практика  терапии  искусств  опирается  не  только  на  
использование   одного   определенного   подхода,   но   на   выбор  
нескольких   теоретических   подходов,   которые   специалист   уточняет   в  
сотрудничестве  с  клиентом  /  пациентом.  Она  подчеркивает,  что  выбор  
теоретического   подхода   зависит   от   целевой   группы   клиентов   /  
пациентов.70  

Таким  образом,   в   терапии  искусств   существует  несколько   видов   /  
возможностей,   как  развивать  интегративно-эклектический  подход.  На  
примерах   охарактеризуем   вышеназванные   типы   эклектики   и  
интеграции.   Из-за   ограниченного   объема   статьи   будут   предложены  
примеры  только  арт-терапии.  Поэтому  следует  особо  подчеркнуть,  что  
также  и   в   других   специализациях   терапии  искусств   – в   танцевально-
двигательной   терапии,   музыкотерапии   и   драматерапии   возможны  
интегративно-эклектические  модели,   которые   отражают   все   три   типа  
или   подхода,   и   которые   интегрируют   методы   и   техники   нескольких  
специализаций.   Например,   П.Левис71 и   A.Роббинс72 создали  
мультимодальные   варианты   терапии   искусств,   объединив   различные  

                                                           
70 Karkou V., Sanderson P. Arts Therapies: A Research-Based Map of the Field. – 

Edinburgh: Elsevier, 2006. 
71 Lewis P. Theoretical approaches in dance-movement therapy, Vol. I. – Dubuque, IA: 

W.C. Brown-Kendall / Hunt Publishing, 1986. 
72 Robbins. A. A Multi-Modal Approach to Creative Art Therapy. – Bristol, PA: Jessica 

Kingsley Publishers, 1994. 

http://www.us.elsevierhealth.com/product.jsp?isbn=9780443072567


МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

167 
 

виды   искусств   и   предложив   их   комбинировать   в   зависимости   от  
потребностей  каждого  конкретного  клиента  /  пациента.   

Следует   указать,   что   подход   технического   эклектизма   в   арт  
(визуально-пластической)   терапии   представляет   терапевт   искусств   из  
США  Х.Вадесон,  которая  в  соответствии  с  потребностями  предлагает  
выбирать   приемы,   необходимые   клиенту   /   пациенту,   фокусируясь   на  
эффективности.  Одновременно,  применяя  этот  подход,  она  призывает  
помнить,  что  заимствование  идей  должно  быть  систематическим,  а  не  
случайным,   так   как   самое   плохое   – это   набор   приемов,   которые   не  
соответствуют  ни  одному  исследованию  или  теории.73  

Подход  общих  факторов  использует  российский  терапевт  искусств  
A.Копытин,74 выделяя   три   основных   фактора:   факторы  
художественной   экспрессии,   терапевтических   отношений   и   обратной  
связи.   Эти   факторы   взаимосвязаны   и   работают   как   единая   система,  
дополняя  и  усиливая  друг  друга.   

В   свою   очередь,   в   качестве   примера   теоретической   интеграции   в  
визуально-пластической   терапии   можно   упомянуть   обоснованную  
интегративную   многоуровневую   теорию   американского   терапевта  
искусств   Э.Хаса   (integrative   multilayer),   которая   включает   четыре  
уровня   – психодинамический,   гуманистический,   системный,  
социальный.  Они  берут  свое  начало  в  теории  экологической  системы  
американского   психолога   У.Бронфенбреннера   (ecological   systems  
theory),   в   которой   изначально   выделяют   четыре   элемента   системы:  
микросистема   (например,  семья,  класс),  мезосистема  (взаимодействие  
двух  микросистем),  экзосистема  (внешняя  среда,  которая  не  напрямую  
влияет   на   развитие,   например,   место   работы   родителей)   и  
макросистема   (более   широкий   социально-культурный   контекст).  
Позже  он  еще  добавил  пятую  систему  – хроносистему  (внешняя  среда  
в  ходе  эволюции).  Каждая  система  включает  определенные  правила  и  
нормы.   

Интегративный   многоуровневый   подход   в   терапии   искусств   на  
передний   план   выдвигает   триангулярные   отношения   клиента   /  
пациента   – терапевта   искусств   – «произведения   искусства»,  
одновременно   рассматривая   это   с   нескольких   точек   зрения  
теоретических  концепций,  – охватывая  теории  объектных  отношений,  
личностный   рост,   модель   семейной   системы,   взаимодействие  
культуры   и   социальной   реальности,   – так   повышая   потенциал  

                                                           
73 Wadeson H. An Eclectic Approach to Art Therapy. // Rubin J. Aron (Ed.) Approaches to 

Art Therapy: Theory & Technique. – New York: Taylor & Francis Inc, 2001. – p.307. 
74 Копытин  А.  Системная  арт–терапия.  – Санкт-Петербург:  Питер,  2001.  – с.22  – 54, 

c.115 – 178. 
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терапевтических  откровений.75 Такой  подход  способствует  интеграции 
теоретических   подходов   в   терапии  искусств,   объединяя   возможности  
разнообразного   понимания   искусства   как   терапевтического  
инструмента.   Во-первых,   с   психодинамической   позиции,   искусство  
можно   интерпретировать   как   проективный   инструмент,   который  
характеризует   отношения   переноса   клиента   /   пациента   с  
«произведением   искусства»   или   как   открытие   подсознания   и  
архетипического   контекста,   как   потенциальное   пространство.   Во-
вторых,   с   гуманистической  позиции,   искусство  можно  рассматривать  
как  инструмент  самовыражения,  как  то,  что  способствует  экспрессии,  
интегративным   процессам.   В-третьих,   с   системной   точки   зрения,  
искусство   можно   рассматривать   как   инструмент   коммуникации.   В-
четвертых,   с   социальной   точки   зрения,   искусство   усиливает  
идентичность   индивида   /   группы   в   контексте   социальной   среды   и  
взаимодействия.76  

Следует   отметить,   что   в   Латвии   для   концептуализации   практики  
терапии   искусств   используются   все   три   модели   эклектики   и  
интеграции.  Например,  в  настоящий  момент  разработан  подход  общих  
факторов   (A.Упмале,   И.Майоре-Душеле).   Не   отрицаются   также  
проявления   технического   эклектизма   в   практике   повседневной  
деятельности  терапевтов  искусств.  В  свою  очередь,  наиболее  подробно  
разработан   вариант   теоретической   интеграции   (K.Мартинсоне),  
который   основывается   на   интерпретации   важнейших   наиболее  
значимых   идей   психологических   систем   и   интеграции   в   терапии  
искусств,   исходя   из   понимания   интегративной   психологии,  
развиваемой   профессором   В. Козловым,77 таким   образом   акцентируя  
распространенное   мнение,   что   терапевт   искусств   должен   знать   и  
использовать  основные  постулаты  самых  значимых  психологических  и  
психотерапевтических   парадигм,   так   как   „родителями   терапии  
искусств  являются  искусство  и  психология”.78  

Используя   метафору   A.Маслоу,   В.Козлов   в   развитии   психологии  
выделяет   волны   – фундаментальные   теоретические   ориентации:  
физиологическую,   психоаналитическую,   бихевиористическую  
(поведенческую),   экзистенциально-гуманистическую,  

                                                           
75 Huss E., Cwikel J. Researching creations: Applying arts-based research to Beduin 

women’s   drawing   //   International Journal of Qualitative Metods. – 2007, 4 (4). – p.1 – 16.; 
Huss E. A coat of many colour // The Art in Psychotherapy. – 2009, 36. – p.154 – 160. 

76 Huss E. A coat of many colour // The Art in Psychotherapy. – 2009, 36. – p.154 – 160. 
77 Козлов   В.   Интегративная   психология:   пути   духовного   поиска   или   освящение  

повседневности.   – Москва:  Изд-во  Института  Психотерапии,   2007. – 528   с. См.   так  же  
Козлов В.,  Гиршон  А.,  Веремеенко Н.  Интегративная  танцевально-двигательная  терапия. 
– СПб:  Речь,  2006.  – 286 с. 

78 Vick R.M. A Brief History of Art Therapy // C. Malchiodi (Ed.) Handbook of Art 
Therapy. – New York: Guilford Press, 2003. – p.5 – 40. 
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трансперсональную,   интегративную.   Следует   добавить,   что   эти  
теоретические   системы   как   источник   идей   для   терапии   искусств  
традиционны  (K.Maлчиоди,  Дж.Рубина).  Тем  не  менее,  нетрадиционен  
предложенный   В.Козловым   подход   – создавать   интегративную  
многоуровневую   модель,   при   рассмотрении   первых   пяти   систем  
психологии   как   взаимодополняющих   путей,   которые   потенциально  
информативны   для   понимания   человека.   Именно   коммуникативный  
подход   позволяет   реализовать   диалог,   который   «предусматривает  
включение   механизмов   идентификации,   эмпатии,   рефлексии   как  
условия   для   понимания   всех   пяти   волн   психологии   и   создания  
продуктивного  взаимодействия  между  ними,  подчеркивая  общие  цели  
– углубить  представления  о  сущности  психических  феноменов,  искать  
пути   и   способы   сотрудничества»79.   Такая   интерпретация   созвучна  
также  с  мыслью,  высказанной  британским  танцевально-двигательным  
терапевтом  В.Каркоу:  в  терапии  искусств  интегративно-эклектический  
синтез   состоит   из   диалога   между   различными   направлениями  
психотерапии   (автор,   обобщив   результаты   исследования,   выделила:  
физиологический,   психоаналитический   /   психодинамический,  
гуманистический,   подход   развития,   когнитивно-бихевиоральный  
(директивный),  интегративно-эклектический  подходы).80 Осуществляя  
диалог,   следует   помнить,   что   каждая   система   предлагает  
разнообразную   картину,   но   использует   различный   «язык»,   выбирает  
различные   терапевтические   фокусы,81 которые   бесспорно   могут  
обогатить  содержание  терапии  искусств.   

Таким   образом,   при   концептуализации   своей   профессиональной  
практики,   следует   учитывать   по   крайней   мере   три   измерения:  
необходимо   укреплять   основы   метатеории   при   создании   понимания  
того,  почему,  в  каких  обстоятельствах  или  видах  это  работает  или  не  
работает   в   работе   с   индивидами;;   развивать   подход,   основанный   на  
исследованиях   и   теории,   что   позволяет   проверить   работу   терапевта,  
искать   лучшие   пути   развития   и   сделать   его   более   оправданным,  
обоснованным;;   сформировать   понимание,   что   любая   метатеория   не  
является  единственно  возможным,  что  есть  или  что  могло  бы  быть,  но  
она   обеспечивает   перспективу,   карту   обзора   и   описания   реальности,  
которую  она  представляет.82   

                                                           
79 Козлов   В.   Интегративная   психология:   пути   духовного   поиска   или   освящение  

повседневности.  – Москва:  Изд-во  Института Психотерапии,  2007. – 528  с.  
80 Karkou V., Sanderson P. Arts Therapies: A Research-Based Map of the Field. – 

Edinburgh: Elsevier, 2006. – p.96. 
81 Mārtinsone  K.  Integratīvi  eklektiskā  pieeja  //  Mākslas  terapija  teorija  un  prakse.  – Rīga:  
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В   связи   с   этим   все   три   модели   эклектики   и   интеграции  
используются   с   опорой   на   основные   принципы,   что   в   процессе  
терапии   искусств   для   интервенции   следует   интегрировать   такие  
теоретические   подходы   и   методы,   которые   в   большей   степени  
соответствуют   потребностям   клиента   /   пациента,   целям   терапии   и  
рабочей   среде.   Одновременно   во   всех   специализациях   терапии  
искусств   поддерживается   психодинамический   подход,   подход,  
опирающийся   на   искусство   (понимание   процесса   создания  
произведения  искусства  – креативной  модели)  и  интеграция  новейших  
исследований  о  специфике  работы  с  конкретными  группами  клиентов  /  
пациентов.   Это   требует   развивать   способности   анализа   и   рефлексии,  
так   как   интеграция   является   внутренним   процессом   – каждый  
специалист   реализует   интеграцию   через   призму   своей   личности   и   в  
определенной   среде,   используя   те   ресурсы,   которые   есть   в   его  
распоряжении,   желательно   перед   этим   рефлексивно   позиционируя  
себя.   

Поэтому  сегодня  важным  компонентом  профессионализма  является  
саморефлексия,   развитие   конкретных   терапевтических   навыков,  
эластичность,   а   также  способность  и  желание   учиться   (в  том  числе  в  
течение  всей  жизни).  Это  требует  не  только  четкой  профессиональной  
позиции,   но  и   развитого   критического  мышления,   и   конечно,   умения  
искать   и   анализировать   информацию,   в   том   числе,   следить   за  
исследованиями,   которые   еще   более   расширяют   понимание  
человеческой  природы.   

Следует   подчеркнуть   также   то   обстоятельство,   что   образование  
терапевта  искусств  в    Латвии  можно  получить  в  магистратуре.  На  эту  
программу  принимают  соискателей  с  различным  предыдущим  высшим  
образованием   – медицинским,   психологическим,   педагогическим,   в  
области   искусства   и   др.   Это   является   основой   для   разнообразных  
знаний,   опыта,   кругозора  и  мировоззрения   студентов.  В   связи   с   этим  
во   время   обучения   терапии   искусств   необходимо   интегрировать  
различный   «багаж»   студентов,   развивая   знания   и   умения,  
необходимые   для   терапевтов   искусств,   и   обеспечить,   чтобы   все  
студенты   независимо   от   этого   багажа,   освоив   программу,   были   бы  
готовы   к   практике   терапевта   искусств.   При   этом   особенности  
личности   каждого   студента   становятся   значимым   интегративным  
ресурсом   в   процессе   профессионального   становления   терапевта  
искусств,  в  котором  интегрируются  различные  подходы  медицинских,  
художественных,   психологических,   психотерапевтических   и   других  
наук.     

В  заключение  статьи,  следует  напомнить  мнение  K.Гергена  о  том,  
что  ни  одно  знание  не  может  представлять  какие-то  фундаментальные  
основы   или   универсализм   по   отношению   к   пониманию   всей  
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реальности.83 Это   также   соответствует   духу   постмодернистской  
эпохи,   отрицающей   возможность   получения   универсальных  
«сверхзнаний»,   в   том   числе   о   сущности   человека   и   человеческой  
природы,84 что   также   в   известной   степени   детерминирует  
эклектически-интегративный  подход  в  терапии  искусств.   
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Аннотация: Парадигмальная   эклектичность   в   исследованиях  

занимает   все   большее   пространство   в   русле   практической  
психологии.   Концептуализация   понятия   «здоровьесберегающая  
информационная  образовательная  среда  личности»  разрабатывается  
коллективом  авторов  в  полипарадигмальном  исследовательском  поле.  
Доминирование   субъектно-ориентированного   подхода   к   изучению  
проблемы   позволяет   акцентировать   деятельностную   компоненту   в  
процессе   конструирования   здоровьесберегающей   информационной  
образовательной  среды  личности  как  системы. 

Ключевые   слова: здоровьесберегающая   информационная  
образовательная   среда   личности;;   субъектно-ориентированный  
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Abstract: Paradigmatic eclecticism in research is more and more space 
in the mainstream of practical psychology. Conceptualization of the term 
"health-information educational environment personality" developed by a 
team of authors in poliparadigmalnom research field. The dominance of the 
subject-oriented approach to the study of problems can accentuate 
components of the process of constructing health-information educational 
environment identity as a system. 

Keywords: Health-information educational environment personality; 
subject-oriented approach, individual subjectivity, the paradigm eclectic. 

 
Современная   психологическая   наука   все   больше   обращается   к  

использованию   парадигмальной   эклектичности   в   том   числе,   - в  
практико-ориентированных  исследованиях.  Полипарадигмальное  поле  
изучения   проблем   личностного   развития   обусловлено  
ограниченностью   имеющегося   исследовательского   пространства,   в  
рамках   которого   становится   сложным   интерпретировать   явления  
действительности.   Используемые   парадигмы   зачастую   слабо  
коррелируют  между   собой,   образуя   сложные   эклектичные   сочетания.  
В   особенности   это   касается   использования   некоторых  
психологических   и   педагогических   понятий,   - таких,   как,   например,  
субъект,  образование. 

Одним  из  понятий,  требующим  концептуализации  и  находящимся  в  
рамках   подобного   эклектичного   теоретического   симбиоза,   выступает  
понятие   «здоровьесберегающая   информационная   образовательная  
среда   личности».   Полипарадигмальность   подходов   к   исследованию  
феномена  обусловливает  сложность  теоретизации  понятия.   

Здоровьесбережение  в  условиях  информатизации  образования  уже  
не   представляет   собой   научной   инновации,   поскольку   всесторонне  
изучается   в   рамках   системного   подхода.  Под   здоровьесберегающими  
образовательными   технологиями   в   условиях   информатизации  
образования   понимается   система   мер   по   охране   и   укреплению  
здоровья   личности,   с   учетом   важнейших   характеристик  
образовательной   среды, реализованной   на   базе   средств  
информационно-коммуникационных   технологий,   и   условия   жизни  
личности,  воздействующие  на  здоровье. 

Здоровьесберегающая   информационная   образовательная   среда   – 
это   условия   информационного   взаимодействия   между   субъектами  
образовательного   процесса,   социальным   окружением,   каждый   из  
участников   которого   попеременно   находится   в   позиции   субъекта   и  
объекта   управления,   функционирующем   в   специфическом  
информационном  образовательном  пространстве. 

В   современной   системе   образования   происходит   смещение  
акцентов   с   доминирования   информационной   среды   образовательного  
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учебного   заведения   как   агента   здоровьесбережения   на   личность   как  
субъекта   социальных   отношений,   процесс   ее   самообразования   и  
самосовершенствования   вне   стен   учебного   заведения   (феномен  
«открытого   образования»).   В   этой   связи   актуализируется   вопрос   о  
создании   здоровьесберегающей   информационной   образовательной  
среды   личности,   поскольку   именно   личное   пространство   в   данном  
случае  выступает  объектом  социального  регулирования. 

Мы   полагаем,   что   формирование   здоровьесберегающей  
информационной   образовательной   среды   личности   возможно   только  
через   утверждение   категории   «субъектность   личности»   в   качестве  
основополагающей   предпосылки   для   формирования   такой   среды.  
Поскольку   именно   личность   выступает   агентом,   конструирующим  
собственное   информационное   образовательное   пространство,  
постольку   саморегуляция   личности   и   ее   субъектность   становятся  
центральными  категориями  в  изучении  феномена. 

Мы  согласны  с  мнением  А.В.  Брушлинского  о   том,  что  субъект   – 
это   человек   на   высшем   уровне   деятельности,   общения,   целостности,  
автономности;;   человек   становится   субъектом,   когда   овладевает   хотя  
бы   простейшими   понятиями.   В   этом   смысле   любая   образовательная  
деятельность   уже   формирует   субъекта.   В   контексте   перманентного  
образования   личность   формируется   как   субъект   жизнедеятельности,  
субъект   поведения,   субъект   отношения.   Информационная  
образовательная   среда,   таким   образом,   сама   является   предпосылкой  
развития  субъектности  личности,   а  личность,  в   свою  очередь,  будучи  
субъектом  деятельности  и  отношения,  конструирует  информационную  
образовательную  среду,  формирует  стратегию  здоровьесбережения. 

Субъектность  рассматривается  нами  в  широком  и  узком  смыслах.  В  
широком   смысле   субъект   – это   свойство   личности   быть   субъектом  
деятельности.  В  узком  смысле  – это  отношение  личности  к  себе  как  к  
творцу  жизнедеятельности.   

Субъектность  – это  интегративное   свойство  личности,   вбирающее  
все   компоненты   различных   структур   ее   организации   и   уровней  
психического   (Е.Н.   Волкова).   По   мнению   ученого,   атрибутивной  
характеристикой   субъектности   является   активность   человека   как  
способность   сознательно,   целенаправленно   преобразовывать  
окружающую  действительность.  В  такой  интерпретации  субъектность  
личности   контекстуально   подразумевает   умение   и   способность  
личности   проектировать,   создавать   и   воссоздавать  
здоровьесберегающую   информационную   образовательную   среду,  
которая,   в   свою   очередь,   содействует   развитию   творческой  
субъектности  личности. 

В   современных   социально-философских   и   психолого-
педагогических  исследованиях  реализуется  субъектно-деятельностный  
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подход   к   изучению   личности,   формирующей   информационное  
образовательное   пространство.   При   этом   сам   процесс   образования  
основывается   на   диалоге,   обмене   смыслами,   творческом  
сотрудничестве   всех   его   участников   и   осуществляется   как   процесс  
субъект-субъектного   взаимодействия.   Таким   образом,   феномен  
субъектности   личности   в   образовании   проявляется   как   личностная  
субъектность.   Личность   и   субъектность   не   противопоставляются,   а  
взаимодополняют   друг   друга:   личность   выражается   через  
субъектность,   а   субъектность   выступает   значимым   личностным  
качеством. 

Субъектность   личности,   по   сути,   означает   состояние  
перманентного   личностного   развития,   что   выражается   в   способности  
личности   успешно   адаптироваться   в   социум,   на   основе   проявления  
самостоятельности,   эффективного   и   продуктивного   взаимодействия   с  
другими   субъектами   образования.   Вместе   с   тем,   субъектность  
личности   означает   не   только   и   не   столько   социальную,  
межличностную   адаптированность,   но   постоянное   стремление   к  
преобразованию   действительности,   отношений,   в   которые   она  
включена. 

Признаками   субъектности   личности,   формирующей   собственное  
здоровьесберегающее  информационное  образовательное  пространство,  
являются   стремление   и   готовность   управлять   своими   действиями   по  
сбережению   здоровья,   планировать   свое   информационное  
образовательное   пространство,   намечать   и   реализовывать   программы  
здоровьесберегающих   действий,   анализировать   их   и   выстраивать  
стратегию   здоровьесбережения   в   соответствии   с   требованиями  
окружающей  информационной  образовательной  среды.   

Информационная  образовательная  среда  должна  быть  всесторонне  
продуманным,   целесообразным   специально   организованным  
пространством,   в   которой   субъект   образовательной   деятельности  
самостоятельно   формирует   здоровьесберегающие   индивидуальные  
маршруты. 

Решение   данной   проблемы   предполагает   междисциплинарный  
подход   в   теоретико-методологическом   обосновании   феномена   и  
методов  его  исследования.   

В   исследовании   феномена   формирования   здоровьесберегающей  
информационной   образовательной   среды   личности   системная  
парадигма  неизбежно  преломляется  сквозь  субъектно-деятельностную  
парадигму,   в   которой   субъектность   как   феномен   выступает  
конструирующим  началом. 

В   контексте   парадигмальной   эклектичности   разработка  
концептуальной   модели   субъектно-ориентированной  
здоровьесберегающей   информационной   образовательной   среды  
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личности   и   обоснование   психолого-педагогических   условий   ее  
реализации  предполагает  решение  ряда  задач: 

- теоретическое   обоснование   концептуальной   модели   субъектно-
ориентированной   здоровьесберегающей   информационной  
образовательной   среды   личности   в   рамках   интеграционной  
парадигмы;; 

- выявление   индикаторов   функциональности   модели   субъектно-
ориентированной   здоровьесберегающей   информационной  
образовательной  среды  личности;; 

- опытно-экспериментальную  апробацию  модели  информационной 
образовательной   среды,   создаваемой   субъектами   здоровьесбережения  
для    подтверждения  ее  жизнеспособности;; 

- модификацию   психодиагностического   инструментария   по  
изучению   субъекта   саморегуляции   жизнедеятельности   в   условиях  
созданной  им  безопасной  информационной  образовательной  среды;; 

- внедрение  программы  психолого-педагогического  сопровождения  
реализации  модели  субъектно-ориентированной  здоровьесберегающей  
информационной  образовательной  среды  личности;; 

- разработку   инвариантного   проекта   индивидуального   маршрута  
здоровьесбережения   субъекта   информационной   образовательной  
деятельности  для  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности. 

Таким   образом,   концептуализация   понятия   «здоровьесберегающая  
информационная   образовательная   среда   личности»   в   рамках  
парадигмальной  эклектичности  происходит  как  следствие  интеграции  
различных   подходов   практико-ориентированной   психологии   к  
исследованию   процессов   личностной   активности   в   условиях  
качественной   трансформации   информационной   образовательной  
среды.   Исследовательское   поле   проблемы   порождает   круг   научных  
вопросов,   требующих   решения   на   основе   синергийности,  
полипарадигмальности,  комплексности,  - в  этом  и  состоит  особенность  
современных   научных   психологических   практик.   Авторский  
коллектив,   эклектично   соединяющий   в   себе   различные   научные  
направления   (медицина,   валеология,   педагогика,   социология)   и  
ставящий  в  основу  исследования  психологические  проблемы  личности  
на  основе  субъектно-ориентированного  подхода,  являет  собой  пример  
комплексной  интеграции  научного  знания. 
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Аннотация. Статья   посвящена   выявлению   роли   субъектности   в  

ценностно-смысловом   самоопределении   личности   на   выборке  
старшеклассников   гимназий-интернатов   при   анализе   особенностей  
смысложизненных  ориентаций 
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ROLE OF SUBJECTIVITY IN VALUE-SENSE SELF-IDENTITY 
Nurimanova FC (Ufa) 
 
Abstract. Article is devoted to the role of subjectivity in the value-sense 

self-identification on a sample of high school boarding schools in the 
analysis of the features purpose orientation. 

Keywords: subjectivity, value, meaning, identity, self-determination. 
 
Проблема   ценностно-смыслового   самоопределения   личности   в  

ранней  юности   является  одной  из   актуальных   в   современный  период  
динамичных   изменений   в   духовной,   социально-экономической   и  
общественной   сферах   общества.   Согласно   позиции   многих  
исследователей,   ценностно-смысловое   самоопределение   является  
первоосновой   для   становления  жизненных   перспектив   и   всех   других  
видов   самоопределения   (К.А.Абульханова-Славская,   М.Р.Гинзбург,  
Е.И.Исаев   и   др.).   Исследователями   подчеркивается   зависимость  
особенностей   ценностно-смыслового   самоопределения   от   сложной  
системы   факторов   и   условий   и   собственной   активности   личности.  
Увеличивается   количество   работ,   посвященных   изучению  
психологических  механизмов  ценностно-смыслового  самоопределения  
личности   (Д.А.Андронов,   Л.Н.Антилогова,   А.С.Шаров,  М.С.Яницкий  
и  др.).   

Ценностно-смысловое   самоопределение   обусловлено   личностной  
зрелостью   и   сознательным   выбором   своего   места   в   системе  
социальных   ценностей.   Сформированность   смысложизненных  
ориентаций,   ответственности   и   стремления   к   самоактуализации  
выступают   в   качестве   важных   факторов,   влияющих   на   адекватность  
ценностно-смыслового   самоопределения   личности   и   содержательно  
раскрывают   функционирование   ценностно-смысловой   сферы   как  
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целостной,   динамичной   системы   (Л.И.Божович,   М.Р.Гинзбург,  
А.Маслоу  и  др.). 

В   ценностной   саморегуляции   важную   роль   играют   субъектность  
личности,   которая   проявляется   в   определении   своей   позиции  
относительно   общественных   ценностей   на   основе   смысла   своего  
существования,   в   осознании   их,   построении   иерархии   ценностей,   в  
стремлении   к   самоактуализации   и   ответственности   личности  
(К.А.Абульханова-Славская,   Б.Г.Ананьев,   Л.И.Анцыферова,  
Л.И.Божович,   К.А.Осницкий,   Л.В.Сохань,   и   др.).   Центральным  
аспектом   самоопределения   личности   является   самодетерминация,  
собственная   активность,   осознание   стремления   занять   определенную  
позицию   (Н.А.Абульханова-Славская,   А.Г.Асмолов,   Л.И.Божович,  
А.В.Петровский,   С.Л.Рубинштейн   и   др.).   Многие   зарубежные   и  
отечественные  ученые  прямо  или  косвенно  указывают  на  взаимосвязь  
ценностно-смыслового   самоопределения   личности   с   самосознанием,  
выступающим  в  качестве  внутренней  причины  становления  личности,  
поведения   и   деятельности   (Г.Л.Будинайте,   Т.В.Корнилова,   Р.Мейли,  
Н.И.Непомнящая,   К.Роджерс,   В.Ф.Сафин   и   др.).   «Ценностно   то,   что  
человек,   по   словам   Гегеля,   признает   своим   (курсив   автора)  
(А.В.Петровский).   Близкой   нашей   проблеме   является   выделение  
У.Джемс   «эмпирического   Я»,   Р.Мейли   – «структуры   МОЕ»,  
К.Роджерс   – «отрицание   каких-то   сторон   себя»,   Э.Эриксон   – 
«фильтрации   ребенком,   подростком,   юношей   социально   значимых  
моделей,   привычек,   черт   характера,   занятий,   идеалов»,   В.В.Столин   – 
возможность   человека   выделить   из   среды   то,   что   он   сейчас  
воспринимает   («я   это   вижу»),   то,   посредством   каких   зримых  
признаков  он  воспринимает  и  выделяет  объект  из  среды  («я  понимаю,  
что   я   вижу»),   и   собственная   позиция   наблюдателя,   связанная   со  
схемой   тела   («я   как-то   отношусь   к   тому,   что   я   вижу»).   Необходима  
деятельность   самосознания,   чтобы   объективные   ценности   стали  
личностными   и   мотивами   поведения   и   деятельности.   Ценности  
становятся   субъективными   («для   меня»)   – мотивами   поведения,  
деятельности,   жизнедеятельности,   благодаря   роли   самосознания   в  
выработке   самоотношения,   субъективирования   внешних   объектов   в  
образ  «Я»  (Е.П.Ильин,  Ю.А.Миславский  и  др.).   

Становление   личностных   ценностей   связано   с   динамикой  
процессов  осознания  в  работах  К.А.Абульхановой-Славской,  И.С.Кон,  
В.Ф.Сафина,   Т.Д.Шевеленковой,   Е.В.Шороховой   и   др.   На   усвоение  
общественных   ценностей   и   становление   ценностных   ориентаций,  
смысловых   структур   личности  оказывает   влияние   сложный  комплекс  
когнитивных,   эмоционально-мотивационных   и   ситуационных  
переменных   самосознания   (Г.Л.Будинайте,   Т.В.Корнилова,   А.Лэнглэ,  
В.С.Мерлин,   А.В.Петровский,   В.Ф.Сафин,   М.Г.Ярошевский   и   др.).  
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Активизация   динамики   осознания   ценностей   требует   от   личности  
актуализации   субъективных   ценностных   отношений   к   собственным  
смыслам,   предполагает   развертывание   особой   познавательной  
деятельности   по   их   осознанию   и   переводу   смыслов   на   уровень  
принятых   личностных   ценностей   (Г.Л.Будинайте).   Будучи  
усвоенными,   интериоризованными,   превратившись   в   факторы  
внутреннего   мира   человека,   ценности   становятся   собственно  
личностными  средствами  регуляции  поведения.   

Исследователи   считают   внутренними   условиями   регуляторной  
роли   ценностей   постоянную   в   ходе   жизни   переоценку   ценностей,  
изменение,   перестройку   его   взаимоотношений   с   миром  
(С.Л.Рубинштейн),   баланс   интересов   в   сфере   профессиональной,  
семейно-бытовой   и   досуговой   деятельности   (В.А.Ядов),   достижение  
уравновешенности,   безопасности,   приспособления,   целостности  
(А.Адлер),  когнитивную  поддержку  и  осознавание  последствий  своих  
собственных   действий   (Дж.   Роттер),   «превращение   нейтрального  
содержания   в   эмоционально   заряженный   смысл»   (Б.В.Зейгарник,  
Е.С.Мазур,   А.Б.Холмогорова,),   ориентацию   на   смысл,   которую  
необходимо   осуществить   (В.Франкл),   особую   познавательную  
деятельность  по  осознанию  и  переводу  смыслов  на  уровень  принятых  
личностных ценностей   (Г.Л.Будинайте,   Т.В.Корнилова).   Именно  
благодаря   такому   свойству   как   ответственность,   считают   многие  
исследователи,   личность   интернализует   ценности   в   собственные  
диспозиции   личности,   в   субъектность   (К.Муздыбаев,   Д.А.Леонтьев,  
В.Ф.Сафин   и   др.).   Ответственность   – разновидность   регуляции,  
однако,  ответственность  зрелой  личности  – это  внутренняя  регуляция,  
опосредованная  ценностными  ориентирами  (Д.А.Леонтьев).   

Ценностно-смысловое   самоопределение   – структурно-
динамическое   образование,   характеризующееся   активно  
протекающими   процессами   осознания,   поиска   смыслов   и   ценностей,  
ответственности   за   их   выборы  и   реализацию.  Важными  параметрами  
ценностно-смыслового   самоопределения   личности   выступают  
сформированность   смысложизненых   ориентаций,   ответственности,  
стремления   к   самоактуализации   и   их   взаимосвязей.   Благодаря  
взаимодействию   и   взаимообусловленности   названных   компонентов,  
ценности   социума   становятся   собственно   личностными   средствами  
регуляции  поведения  и  деятельности.   

Ранняя   юность   характеризуется   интенсивным   формированием  
ценностно-смыслового   самоопределения   (И.И.Баннов,   М.Р.Гинзбург,  
Н.Н.Толстых,   А.И.Федоров   и   др.)   в   связи   с   возникновением   и  
развитием  значимых  личностных  образований  (устойчивого  образа  Я  и  
мировоззрения,  жизненного  плана,  сознательной  саморегуляции  и  др.)  
(Л.И.Божович,   М.Р.Гинзбург,   И.С.Кон,   Б.С.Круглов   и   др.).  
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Становление   ценностно-смыслового   самоопределения   приходится   на  
ранний   юношеский   возраст.   Оно   в   этом   возрасте   обусловлено  
качественно   специфическим   характером   самосознания,   что   связано   с  
необходимостью   оценить   качества   своей   личности   с   учетом  
конкретных   жизненных   устремлений.   Так,   если   основу   ценностно-
смыслового   самоопределения   в   подростковом   возрасте   составляют  
осознание   самого   себя,   мира   вокруг   себя,   своих   возможностей,  
усложнение   и   углубление   самопознания,   принятие   ответственной  
социальной  позиции,   то  в  старшем  школьном  возрасте  – становление  
относительно   устойчивого   представления   о   себе   как   цельной  
личности,   отличной   от   других   людей   как   личностей,   активное  
определение  своей  позиции  относительно  общественно  выработанной  
системы  ценностей,  выбор  смысложизненных  ориентаций,  жизненных  
перспектив   (Л.И.Божович,   М.Р.Гинзбург,   М.С.Каган,   И.С.Кон,  
Д.А.Леонтьев  и  др.). 

В   эмпирическом   исследовании   выборки   представляли  
старшеклассников   разных   типов   образовательных   учреждений  
(городские   и   сельские   школы,   гимназии-интернаты).   В   качестве  
испытуемых   были   сельские   (123   чел.)   и   городские   старшеклассники  
(130   чел.),   в   том   числе   старшеклассники   гимназий-интернатов   (94  
чел.).   Для   определения   различия   в   темпах   и   способах   изменений   в  
одни   и   те   же   возрастные   отрезки   времени   у   разных   выборок  
старшеклассников  применили  продольный  метод  совместно  с  методом  
поперечных   срезов.   Продольные   срезы   нами   были   применены   через  
временной   интервал   2   года   (в   начале   10   и   в   конце   11   класса)   в  
отношении   одних   и   тех   же   старшеклассников.   При   этом   в   ходе  
исследования   наблюдался   эффект   выбывания   испытуемых:   не   всех  
первоначально   принимавших   участие   в   эксперименте   удавалось  
обследовать  повторно  через  данный  промежуток  времени  (отсутствие  
исследуемого,   нежелание   повторно   тестироваться   и   т.д.).   Таким  
образом,   около   15%   испытуемых   выбыло   в   процессе   исследования  
(количество  испытуемых  в  выборках  указано  с  учетом  выбывших). 

Применялись   следующие   эмпирические   методы:   психологическое  
тестирование,   анализ   продуктов   деятельности   (сочинений),  
наблюдение.   Решение   задачи   исследования   осуществлялось   с  
помощью  методик  самоактуализации  личности  (САМОАЛ)  (адаптация  
Н.Ф.Калиной);;   уровня   субъективного   контроля   (УСК)  
(адаптированный   вариант   Е.Ф.Бажина   и   др.);;   смысложизненных  
ориентаций   (СЖО)   (адаптация   Д.А.Леонтьева),   изучающих   всего   25  
параметров.   Дополнительно   использовался   анализ   сочинений,   в  
которых   старшеклассники   объясняли   свой   ценностный   выбор   и   пути  
его   достижения.  Использовались   следующие  методы   статистического  
анализа:   критерий   Стьюдента   для   зависимых   выборок,   коэффициент  
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корреляции  Пирсона  и  факторный  анализ   (метод  главных  компонент)  
переменных.   Для   анализа   и   систематизации   продуктов   творческой  
деятельности   учащихся   – мини-сочинений   применен метод   контент-
анализа.   

Использовались   следующие   методы   статистического   анализа:  
критерий   Стьюдента   для   зависимых   выборок,   коэффициент  
корреляции  Пирсона  и  факторный  анализ   (метод  главных  компонент)  
переменных.   Для   анализа   и   систематизации   продуктов   творческой  
деятельности   учащихся   – мини-сочинений   применен   метод   контент-
анализа.   

Сравнение   выборочных   средних   в   10   и   11   классе   по   t-критерию  
Стьюдента  показало  различия  в  абсолютных  значениях  показателей.  В  
выборке  городских  старшеклассников  значимое  различие  обнаружено  
в  показателе  «интернальность  в  области  межличностных  отношений»  
в  сторону  уменьшения  значения  (t=2,91,  p<0,05).  Эти  старшеклассники  
к   11   классу   меньше   контролируют   межличностные   отношения   и  
считают  последних  результатом  действия  своих  партнеров.   

В   выборке   сельских   старшеклассников   по   показателю   «локус  
контроля   жизнь»   (t=2,62,   p<0,05)   обнаружен   сдвиг   в   сторону  
увеличения   среднего   значения,   что   означает   повышение  
управляемости   своей   жизнью,   свободу   в   принятии   решений   и  
воплощении  их  в  жизнь.   

В выборке   старшеклассников   гимназий-интернатов   при   анализе  
особенностей   смысложизненных   ориентаций   был   выявлен  
отрицательный  сдвиг  значений  показателей  «процесс»  (t=2,43,  p<0,05)  
«результат»  (t=2,73,  p<0,05)  и  «локус  контроля  жизнь»  (t=2,34,  p<0,05)  
Следовательно,   к   11   классу   менее   выражено   ими   ощущение   своей  
жизни   как   интересного   и   эмоционально   насыщенного   процесса,  
удовлетворенности   самореализацией,   способности   влиять   на   ход  
собственной   жизни.   Возможно,   в   связи   социальной   ситуацией  
развития,  на  место  поиска  смысла  жизни  приходят  реальные  действия  
и   усилия   в   делах,   а   может,   происходит   временная   утрата   смысла  
(экзистенциальный   вакуум).   Значимое   различие   в   показателе  
«интернальность   в   области   межличностных   отношений»   (t=2,14,  
p<0,05)   в   сторону   уменьшения   его   значения   свидетельствует   о  
склонности  считать  отношения  с  другими  результатом  действия  своих  
партнеров  по  общению. 

Результаты   выявления   взаимосвязей   показателей  
смысложизненных   ориентаций,   уровня   субъективного   контроля   и  
самоактуализации   личности   и   их   динамики   показали,   что   они  
специфичны   в   зависимости   от   этапа   возрастного   развития   и   от  
социально-педагогических   условий   самоопределения   личности  
старшеклассников.   
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Старшеклассники   городских   школ   характеризуются  
противоречивостью   и   трудностями   социально-психологического  
созревания  в  плане  ценностно-смыслового  самоопределения  личности,  
что   видим   из   фактов   меньшего   количества   и   наличия   значимых  
отрицательных   корреляционных   взаимосвязей   показателей   в   данной  
выборке.  Факты  отрицательных  взаимосвязей  в  данной  выборке  могут  
свидетельствовать   о   прогрессивных   изменениях   в   плане   ценностно-
смыслового   самоопределения,   так   как   противоречия   стимулируют  
развитие  личности.  В  10  классе  многочисленными  связями  отличаются  
показатели   «результат»,   «общая   интернальность»,   «автономность»,  
«цели»   (p<0,05   и   p<0,01),   стало   быть,   наличие   целей,  
самостоятельности,   ответственности   и   результативности   являются  
решающими  в  формировании  ценностно-смыслового  самоопределения  
городских   старшеклассников.   В   11   классе   центральным   во  
взаимосвязях  является  результативность  (p<0,05  и  p<0,01).   

Старшеклассники   сельских   школ   отличаются   более   высокой  
социальной   зрелостью,   самостоятельностью   и   ответственностью,   на  
что   указывает   факт   выявления   большого   количества   значимых  
корреляционных   взаимосвязей   между   показателями   ценностно-
смыслового   самоопределения.   В   интегрированности   показателей  
проявляется   субъектность   личности,   которая   заключается   в  
определении  своей  позиции  относительно  общественных  ценностей  на  
основе   смысла   своего   существования,   в   осознании   их   и  
ответственности  за  них.  В  10  классе  нет  отрицательных  взаимосвязей  
параметров,   что   может   свидетельствовать   об   отсутствии  
невротических   тенденций  и  относительной   гармоничности   структуры  
отношений  личности  старшеклассников.  Возможность  самовыражения  
в   труде,   самореализации   в   общении,   возможно,   поддерживает   их  
физическое   и   психическое   здоровье.   В   то   же   время   подобный   факт  
отсутствия  отрицательных  взаимосвязей  в  данный  возрастной  период,  
может   указывать   на   некоторую   упрощенность,   непротиворечивость  
внутреннего   мира,   что   не   стимулирует   их   интенсивное   развитие.  
Однако,  противоречия  есть  в  11  классе,  и,  судя  по  взаимосвязям,  в  этот  
период  требуют  соотнесения  показатели  интернальности  за  события  в  
семейной   жизни   и   понимания   себя;;   интернальности   в   области  
достижений  своей  жизни  и  умения  оставаться  самим  собой;;  осознания  
интернальности  за  свое  здоровье  и  забота  о  нем  в  настоящее  время. 

В   10   классе   в   данной   выборке   старшеклассников   существенными  
детерминантами   являются   «стремление   к   самоактуализации»,  
«интернальность   в   межличностных   отношениях»,   «локус   контроля-
жизнь»,   «локус   контроля-Я»,   «результат»,   «общежизненные  
ориентации»,   «общая   интернальность»,   «интернальность   в   области  
достижений»,   «интернальность   в   области   производственных  
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отношений»  (p<0,05  и  p<0,01).  В  11  классе во  взаимосвязях  показатели  
самоактуализации   занимают   большее   место,   что   может  
свидетельствовать   о   возрастающей   способности   принятия   себя,  
развития  глубоких,  близких  взаимоотношений,  творческого  отношения  
к   жизни,   свободного   и   естественного   поведения,   разделения   высших  
ценностей.   Центральными   показателями   во   взаимосвязях   являются  
«локус  контроля-Я»,  «общежизненные  ориентации»,  «интернальность  
в   области   достижений»,   «интернальность   в   межличностных  
отношениях»,   «процесс»,   «стремление   к   самоактуализации»,  
«ориентация  во  времени»,  «локус  контроля-жизнь».   

У   старшеклассников   гимназий-интернатов,   судя   по   количеству  
взаимосвязей,  социальная  зрелость  ниже,  чем  у  других  выборок.  В  10  
классе   отличаются   множеством   взаимосвязей   показатели   «локус  
контроля-Я»   и   «интернальность   в   области   производственных  
отношений».   Обнаруженные   отрицательные   взаимосвязи  
свидетельствуют   о   противоречивости   личностных   структур  
старшеклассников   гимназий-интернатов   в   этот   возрастной   этап  
развития.   В   11   классе   многочисленные   взаимосвязи   имеют  
«ориентация   во   времени»,   «интернальность   в   области   достижений»,  
«интернальность   в   области   производственных   отношений»   и  
«креативность»,   значит,   данные   показатели   связаны   с   остальными   и  
оказывают   влияние   на   ценностно-смысловое   самоопределение  
старшеклассников.   Отсутствие   отрицательных   взаимосвязей   в   11  
классе   может   свидетельствовать   о   стабилизации   внутреннего  
состояния  и  об  определенном  гармоничном  развитии  личности  в  этот  
возрастной   период.   Возможно,   определенность   в   профессиональной  
деятельности   (они   более   определены   в   силу   профилизации  
образовательного   учреждения),   общение   с   искусством   обеспечивают  
чувство   удовлетворения   и   наслаждения   от   восприятия   прекрасного   и  
от  творческой  деятельности.   

Возрастная   динамика   обнаруживается   в   тенденции   к   снижению  
интегрированности   взаимосвязей   показателей   ценностно-смысловой  
сферы  к   11   классу,   что  может   объясняться   усилением  ориентации  на  
учебно-профессиональную   деятельность.   Такая   динамика,   возможно,  
отражает   то,   что   именно   в   10   классе   происходит   формирование  
ценностных  систем,  в  11  классе  структура  личности  ориентирована  на  
учебно-профессиональную   деятельность   и   проблемы  
профессионального  самоопределения. 

Анализ   факторной   структуры   ценностно-смыслового  
самоопределения  и  ее  динамики  у  старшеклассников  свидетельствует,  
что  в  структуре  ценностно-смыслового  самоопределения  современных  
старшеклассников  имеет  место  низкий  уровень  стремления  к  высшим  
ценностям,   веры   в   возможности,   самопонимания   и   общей  
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интернальности,   а   также   интернальности   в   области   здоровья.   К   11  
классу   усиливается   выраженность   показателей   смысложизненных  
ориентаций,  ориентации  во  времени,  стремления  к  самоактуализации,  
автономности.   В   то   же   время   внутренняя   статистическая   структура  
ценностных   ориентаций   имеет   свои   особенности   у   исследуемых  
выборок.   

Факторную   структуру   данных   городской   выборки   в   10   классе  
составляют  активность,  смысложизненная  ориентированность,  низкий  
уровень   высших   ценностей,   веры   в   возможности   и   общей  
интернальности,   а   также   интернальности   в   области   межличностных  
отношений.  В   11   классе   усиливается   вес   показателей   осмысленности  
жизни,   автономии,   самопонимания,   спонтанности,   ориентации   во  
времени,  самоактуализации  в  межличностных  отношениях  и  познании,  
индивидуалистических   тенденций   и   снижается   – общей  
интернальности.  В  обоих  срезах  стабильными  компонентами  являются  
низкий   уровень   интернальности   в   области   семейных   отношений   и  
здоровья.   

В   факторной   структуре   данных   сельской   выборки   устойчивыми  
являются   смысложизненные   ориентации,   низкий   уровень   высших  
ценностей   и   самопонимания.   В   10   классе   ее   определяют   низкий  
уровень  стремления  к  самоактуализации,  к  познанию,  интернальности  
в   области   достижений,   нежелание   что-либо   делать   для  
конструктивных  межличностных  отношений.  В  11  классе  характерны  
самоактуализация,   прежде   всего,   в   области   межличностных  
отношений,  низкий  уровень  ориентации  во  времени  и  интернальности  
в  области  здоровья  и  неудач.   

Факторную   структуру   данных   выборки   гимназий-интернатов   в   10  
классе   определяют   низкий   уровень   ориентации   во   времени,  
способности  быть  самим  собой  и  спонтанно  реагировать  на  ситуации  и  
в   то  же   время   высокий   уровень   интернальности   в   области   семейных  
ситуаций.   В   11   классе   испытуемые   в   большей   степени   разделяют  
ценности   самоактуализирующейся   личности   (аутосимпатия,   высшие  
ценности,  креативность,  вера  в  возможности).  Наиболее устойчивыми  
показателями   оказывается   слабая   выраженность   смысложизненных  
ориентаций   (осмысленности,   временной   перспективы,   управляемости  
жизни),   общей   интернальности,   способности   вступать   в   контакт   и  
развивать   близкие   отношения   с   людьми,   самопонимания,   но наличие  
интернальности  в  области  семейных  ситуаций. 

В   структуре  факторных   данных   исследованных   групп   в   10   классе  
имеет   место   слабая   выраженность   общей   интернальности   и  
интернальности   в   области   здоровья.   В   11   классе   усиливается  
выраженность  смысложизненных ориентаций,  ориентации  во  времени,  
стремления   к   самоактуализации.   Городские   старшеклассники  
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отличаются   стремлением   к   самоактуализации,   низким   уровнем  
интернальности  в  области  семейных  отношений  и  здоровья;;  сельские  – 
выраженностью   смысложизненных   ориентаций,   но   слабым   уровнем  
стремления   к   самоактуализации,   интернальности   в   области  
достижений,   не   желанием   что-либо   делать   для   построения  
конструктивных   отношений,   гимназии-интернатов   – выраженностью  
высших  ценностей,  интернальностью  в  области  семейных  отношений  
и   слабым   уровнем   смысложизненной   ориентированности  
(осмысленности,   временной   перспективы,   управляемости   жизни),  
самоактуализации   в   межличностных   отношениях,   способности   быть  
самим  собой  и  спонтанностью  в  ситуациях. 

Старшеклассники   городских   школ   характеризуются  
противоречивостью   в   формировании   ценностно-смысловой   сферы  
личности,  сельских  школ  – более  высокой  и  гимназий-интернатов  – и  
более  низкой  социально-практической  зрелостью,  самостоятельностью  
и  ответственностью  в  плане  ценностно-смыслового  самоопределения.  
Существенными   детерминантами,   определяющими   ценностно-
смысловое   самоопределение   личности   старшеклассников   являются:   у  
городских   старшеклассников   в   10   классе   – общая   интернальность,  
результативность,   автономность,   наличие   целей   и   в   11   классе   – 
результативность;;  у  сельских  в  10  классе  – результат  деятельности  в  11  
классе   – показатели   самоактуализации,   общежизненная   ориентация  и  
процесс   деятельности;;   у   гимназий-интернатов   в   10   классе   – 
представления   о   себе   как   о   сильной   личности,   вера   в   возможности,  
общежизненная   ориентация,   интернальность   в   области  
производственных   отношений,   в   11   классе   – ориентация   во   времени,  
креативность,   интернальность   в   области   достижений   и  
производственных  отношений  (все  на  уровне  p<0,05  и  p<0,01).   

Возрастная   динамика   развития   ценностно-смыслового  
самоопределения   старшеклассников   обнаруживается   в   тенденции   к  
снижению   интегрированности   взаимосвязей   показателей   к   11   классу,  
что  объясняется  усилением  ориентации  на  учебно-профессиональную  
деятельность. 

В   старшем   школьном   возрасте   за временной   интервал   два   года  
происходят   изменения   показателей   ценностно-смыслового  
самоопределения   в   сторону   возрастания   и   снижения   их   значений,  
интегрированности,   а   также   изменения   центральных   компонентов   во  
взаимосвязях,   их   баланса   в   факторной   структуре   данных   в  
зависимости  от  типа  образовательного  учреждения. 

Полученные   данные   об   особенностях   и   динамике   ценностно-
смыслового   самоопределения   в   старшем   школьном   возрасте  
способствуют  углублению  представлений  о  тенденциях  его  развития  с  
учетом   типа   образовательного   учреждения.   Результаты   об  
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особенностях   ценностно-смыслового   самоопределения  
старшеклассников   сельской   и   городской   школы   и   гимназий-
интернатов   представляются   необходимыми   для   оптимизации  
психолого-педагогического   сопровождения   в   условиях  
дифференциации  образования. 

По   результатам   эмпирического   исследования   сформулированы  
научно-практические   рекомендации   по   развитию   ценностно-
смыслового  самоопределения  старшеклассников  с  учетом  возрастных  
и   социально-педагогических   условий:   а)   для   успешного   ценностно-
смыслового   самоопределения   старшеклассника   обязательно   развитие  
важных   составляющих:   смысложизненных   ориентаций,  
ответственности   и   стремления   к   самоактуализации;;   б)   исходя   из  
установленных   зависимостей   и   центральных   показателей   во  
взаимосвязях,   необходимо   дифференцированное   воздействие   на  
развитие   ценностно-смыслового   самоопределения   старшеклассников  
различных   типов   образовательных   учреждений;;   в)   устранение  
несоответствия   основных   компонентов   данной   структуры   возможно  
через   расширение   самосознания,   развитие   субъектности,  
мотивационной   сферы,   повышение   ответственности   личности;;   г)  
формирование   основных   компонентов   ценностно-смыслового  
самоопределения   рекомендуется   проводить   до   11   класса,   так   как  
проявление  субъектности  в  определении  своей  позиции  относительно  
ценностей   на   основе   смысла   своего   существования,   в   осознании   и  
ответственности   за   них   наиболее   интенсивно   происходит   в  
предыдущий  период  развития. 

Детальный   анализ   содержания   ценностно-смыслового  
самоопределения   старшеклассников   сельской   и   городской   школы   и  
гимназий-интернатов   позволяет   школьной   психологической   службе  
выделить   ориентиры,   облегчающие   проведение   психодиагностики   и  
выработать   адекватную   модель   консультативной   и   коррекционно-
развивающей   работы   с   учетом   возрастной   динамики   ценностно-
смыслового   самоопределения   и   социально-педагогических   условий  
развития.   Прикладной   аспект   исследования   направлен   на   научно-
методическое   обеспечение   системы   образования   по   ценностно-
смысловому   самоопределению  и   духовно-нравственному   воспитанию  
подростков  и  старшеклассников.   

Изучение  особенностей  ценностно-смыслового  самоопределения  и  
их   динамики   у   старшеклассников   показывает,   что   предстоит   более  
углубленно   изучать   эти   процессы   для   оптимизации   психолого-
педагогического   процесса,   формирования   гармоничной   личности,  
например,   в   зависимости   от   половых   особенностей.   В   дальнейших  
исследованиях   необходимо   изучение   дифференциальных  
особенностей   данных   компонентов   и   их   взаимосвязей   в   зависимости  
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от   других   социально-педагогических   (специальные   и  
специализированные   школы,   средние   учебные   заведения)   и  
возрастных  условий  самоопределения  личности.   
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Проблема   решения   спортсменами   проблемных   ситуаций,  

возникающих   в   спортивной   деятельности,   одна   из   актуальнейших  
проблем   современной   психологии   спорта.   Раскрытие   механизмов  
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решения   проблемных   спортивных   ситуаций   является   важной  
теоретической   и   практической   проблемой,   связанной   с  
формированием  личности  спортсменов  и  с  обеспечением  всесторонней  
подготовленности   их   к   борьбе   за   высокие   спортивные   достижения   в  
экстремальных  условиях  соревнований. 

Специфика   принятия   решений   в   спортивных   ситуациях  
исследовалась   в   работах   С.В.   Малиновского,   Ю.М.   Портнова,   А.В.  
Родионова,   А.П.   Стрижака,   Б.Н.   Шустина   и   др.[6].   Под   спортивной  
ситуацией   понимается   обстановка,   совокупность   условий,  
обстоятельств,   детерминирующих   тот   или   иной   характер   протекания  
спортивной   деятельности.   В   типовой   ситуации   деятельность  
спортсмена  или  команды  протекает  в  организованной  сфере  известных  
им   обстоятельств.   В   спортивной   деятельности   при   решении   сходных  
по   сложности   оперативных   задач   спортсменом   используется  
некоторый  постоянный  набор  приемов  и  способов  действий.  В  общем  
виде   принятие   решения   о   необходимости   преодоления  
складывающейся   спортивной   ситуации   составляет   цепь  
последовательных   интеллектуальных   операций,   осмысленных  
спортсменом.  В  первую  очередь  сюда  входят:  постановка  задачи  (план  
ведения  игры,   сведения   о   сопернике  и  партнерах),   понимание   задачи  
(своей   и партнеров),   а   также   границ   действия,   оценка   условий   игры.  
Указанный   процесс   решения   складывающейся   спортивной   ситуации  
меняется,   когда   ситуация   принимает   проблемный   характер   и  
становится  проблемной. 

Проблемные   ситуации   имеют   специфическую   структуру   и  
конфигурацию,  когда  с  появлением  нового,  неожиданного  элемента  по  
ходу   подготовки   к   соревнованию   или   соревнования   от   спортсмена  
требуется  принятие  важных  решений  в  связи  с  выбором  стратегии  или  
тактики   решения,   а   также   средств   и   способов   достижения   цели.   На  
предсоревновательном   этапе   среди   проблемных   ситуаций   можно  
выделить   следующие:   предшествующие   плохие   тренировочные   и  
соревновательные  результаты;;  конфликты  с  тренером,  товарищами  по  
команде   или   в   семье;;   положение   фаворита   перед   соревнованиями;;  
плохой  сон  за  день  или  за  несколько  дней  до  старта;;  плохое  оснащение  
соревнований;;   завышенные   требования;;   длительный   переезд   к   месту  
соревнований;;  незнакомый  противник;;  противник,  встреча  с  которым  в  
прошлом  завершилась  поражением. 

Опасность   условий  и  факторов  проблемной  ситуации  оценивается  
спортсменом   по   интенсивности   и   времени   их   воздействия,   степени  
неопределенности,  а  также  в  зависимости  от  собственных  ресурсов  для  
их   преодоления   [1].   В   связи   с   этим   специалисты   определяют  
следующую  последовательность  решения  проблемной  ситуации:  найти  
и   сформулировать   (осознать)   задачу;;   представить   ход   решения   в  
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общем   виде;;   расчленить   задачу   на   более   частные   ходы;;   выбрать  
наиболее  оптимальный  вариант.   

Такая   последовательность   этапов   решения   проблемной   ситуации  
возможна   при   наличии   у спортсмена   оптимального   психического  
состояния   и   волевой   активности   личности.   Психологический   анализ  
предстартовых   состояний   проведен   в   работах   Г.М. Гагаевой,  
Ф. Генова,   А.Ц. Пуни,   А.В. Родионова,   О.А. Черниковой   [6].   Эти  
состояния   возникают   за   более   или   менее   продолжительный   отрезок  
времени   до   старта   соревнований,   отражая   оценочное   отношение  
спортсмена   к   соревнованию.   Выявлены   четыре   основных   типа  
предстартовых   состояний:   «боевая   готовность»,   «стартовая  
лихорадка»   и   «апатия»,   «состояние   самоуспокоенности».   К  
неблагоприятным   предстартовым   эмоциональным   состояниям  
относятся   состояния   «стартовой   лихорадки»,   «стартовой   апатии»   и  
«самоуспокоенности».   Установлено,   что   эти   состояния   качественно  
отличаются  от  состояния  «боевой  готовности»  и  приводят  к  снижению  
результативности  соревновательных  действий.   

Нейтрализация   неблагоприятных   психических   состояний,  
возникающих   у   спортсменов   в   предстартовый   период   при   решении  
проблемных   ситуаций,   связана   с   механизмом   волевой   регуляции.   В  
работе   В.А.   Иванникова   утверждается   что   необходимость   в   волевой  
активности   возникает   у   субъекта   при   следующих   условиях:   1)   когда  
субъект   порождает   волевые   действия,   осознанно   принимаемые   им   к  
исполнению,  но  лишенные  достаточной  мотивации  (обратная  задача  – 
порождение  неприемлемых  действий);;  2)  когда  ему  предстоит  сделать  
выбор   из   одинаково   привлекательных   мотивов,   целей,   действий,  
желаний;;   3)   когда   субъект   применяет   намеренную   осознанную  
регуляцию   исполнительных   действий   и   различных   психических  
процессов   [3].   При   решении   вышеперечисленных   проблемных  
ситуаций   на   предсоревновательном   этапе   спортивной   деятельности  
спортсмен  испытывает  дефицит  побуждения  к  действию,  что  приводит  
к  психическим  состояниям  «апатии»  или  «самоуспокоенности». 

Согласно  подходу  В.А.  Иванникова,  главным  механизмом  волевой  
регуляции   является   намеренное   осознанное   изменение   смысла  
действия   или   создание   нового,   дополнительного   смысла   действия.  
Существует   несколько   способов   работы   этого   механизма.   Первый  
способ   заключается   в   намеренной   переоценке   значимости   мотива:  
слабая   привлекательность   мотива   для   человека   затрудняет   процесс  
смыслообразования,  наличие  значимого  мотива  – ускоряет  его.  Второй  
способ   изменения   смысла   действия   или   создания   дополнительного  
смысла  состоит  в  изменении  роли  или  позиции  человека  в  коллективе.  
Третий   способ   основан   на   использовании   предвидений   (прогнозов,  
представлений)   и   переживаний   последствий   своих   действий   (или  
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отказов   от   них).   Четвертый   способ   характеризуется   объединением  
заданного  и  принятого  к  исполнению  действия  с  новыми,  значимыми  
для   этого   человека   мотивами   (игровыми,   исследовательскими,  
мотивами  долга,  чести  и  пр.).  Пятый  способ  предполагает  связывание  
заданного   действия   с   возможностью   свободного   времяпровождения  
после   его   завершения.   Шестой   способ   обеспечивает   новый   смысл  
действия   через   включение   заданного   действия   как   части   в   другое,  
более   широкое   по   содержанию   и   более   значимое   для   человека.  
Седьмой   способ   заключается      в   обращении   к   символам,   ритуалам,   к  
другим   людям   за   поддержкой.   Восьмой   способ   предполагает  
подкрепление  действий  клятвами  и  обещаниями  другим  людям  и  Богу,  
сравнение   себя   с   героями   (реальными   и   литературными),  
самоодобрение  и  самопорицание,  самоприказы  [3].   

Перечисленные  способы  изменения  смысла  действия  отражают  как  
общепсихологические,   так   и   социально-психологические  
индивидуальные   особенности   личности,   изучение   которых  
предполагает   учет   психолого-возрастных   особенностей.   Из  
перечисленных   В.А.   Иванниковым   восьми   способов   реализации  
осознанного   изменения   смысла   действия   и   обозначенный   им   как  
второй   способ   (изменение   роли   или   позиции   человека   в   коллективе)  
мы   исследовали   на   группе   спортсменов,   занимающихся   спортивным  
каратэ  [5].  В  эмпирической  части  исследования  принимали  участие  60  
воспитанников   спортивной   школы,   группы   спортивного  
совершенствования,   юноши   в   возрасте   16   – 18   лет,   занимающиеся  
спортивным   каратэ   в   МОУ   ДОД   ДЮШЦ   г.   Ярославля.   Для  
определения   выраженности   тенденции   к   изменению   позиции   в  
коллективе   использовалась   методика   определения   доминирующей  
личностной  направленности  подростка  И.Д.  Егорычевой  [2].  Методика  
позволяет   определить   следующие   типы   направленности:   1)  
гуманистическая   направленность   (с   альтруистической   или  
индивидуалистической   акцентуацией);;   2)   эгоистическая  
направленность   (с   альтруистической   или   индивидуалистической  
акцентуацией);;   3)   социоцентрическая   направленность   (с  
конформистской   или   самоуничижительной   акцентуацией);;   4)  
негативистская   (с   мизантропической   или   самоуничижительной  
акцентуацией).   Были   получены   следующие   эмпирические   данные:  
гуманистический   тип   (с   альтруистической   акцентуацией)  
продемонстрировали   16,7%   испытуемых;;   гуманистический   тип   (с  
индивидуалистической  акцентуацией)  - 38,3%;;  эгоцентрический  тип  (с  
эгоистической   акцентуацией)   – 8,3   %;;   эгоцентрический   тип   (с  
индивидуалистической  акцентуацией)  – 13,3%;;  социоцентрческий  тип  
(с   конформной   акцентуацией)   – 16,6   %;;   социоцентрческий   тип   (с  
самоуничижительной  акцентуацией)  – 6,6  %  испытуемых.   
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Исследование   показало,   что   большая   часть   юных   спортсменов  
демонстрирует   гуманистический   тип   направленности   – 33   человека  
(55%   выборки);;   социоцентрическим   типом   направленности   – 14 
человек   (23,4%   выборки).   Отметим,   что   23   человека   или   38,3   %  
выборки   обладают   гуманистической   направленностью   с  
индивидуалистической   акцентуацией   личности.   Это   такая  
направленность,   при   которой   личность   стремится   занять   позицию  
относительной   автономии,   стремится   к   признанию   обществом   ее  
значительных  прав  в  нем,  ее  личной  ценности.  Большей  ценностью  для  
личности  с  такой  направленностью  является  она  сама,  ее  потребности,  
интересы.   Ее   поведение   определяет   стремление   к   самореализации   и  
самоутверждению  в  самых  различных  социальных  ролях  и  социальных  
ситуациях.  Личность  не  игнорирует  общество,  напротив,  общество  для  
нее  является  очень  значимым,  т.к.  именно  в  нем  она  стремится  занять  
позицию,   соответствующую   ее   уровню   притязаний.   Преобладание  
этого  типа  направленности  личности  в  выборке  наших  испытуемых  мы  
объясняем   спецификой   спортивного   каратэ,   где   важны  
индивидуальные   умения,   личная   ответственность   за   результат.   Для  
спортсмена   с   таким   типом   направленности   очень   важно   признание  
обществом  его  личной  значимости,  ценности,  неповторимости.   

Эгоцентрическим   типом   направленности   обладают   13   человек  
(21,6%   выборки).   Эгоцентрическая   направленность  — это   такой   тип  
направленности,  при  котором  личность  находится  в  центре  внимания  
самой   себя,   вся   ее   активность   сосредоточена   на   самой   себе,  
собственных  интересах,   проблемах,   личность   стремится   к  признанию  
обществом   ее   абсолютных   прав   в   нем,   ее   особой   ценности   для   него.  
Спортсмен   с   таким   типом   направленности,   принимая   себя,   часто  
недостаточно  критично  оценивает  особенности   своей  личности.  Свои  
взгляды,   интересы,   убеждения,   личностные   качества   он   считает  
достойными   уважения,   однако   при   этом   он   убежден,   что   далеко   не  
каждый  из  окружающих  достоин  такого  же  отношения.  Он  стремится  
брать,   и   как   можно   больше,   от   команды,   игнорируя   потребности,  
интересы  других  людей.   

Основой   характеристики   эгоцентрической   направленности   с  
индивидуалистической  акцентуацией  (8  человек  или  13,3  %  выборки)  
является   общая   характеристика   эгоцентрической   направленности,  
однако   отношение   спортсмена   к   команде   характеризуется   меньшей  
жесткостью   и   нетерпимостью.   Нельзя   сказать,   что   ему   безынтересна  
команда,  что  он  абсолютно  отвергает  ее  ценность,  пренебрегает  ею,  но  
для   него   важнее   он   сам,   возможность   проявить,   выделить   себя,   при  
этом  ценность   команды  определяется   тем,   насколько   она  может   дать  
возможность  спортсмену  проявить  свои  способности,  способствует  его  
самоутверждению.   В   дополнение   к   характеристике   эгоцентрической  
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направленности,   данной   выше,   следует   добавить,   что   спортсмены   с  
эгоцентрической   направленностью   (с   эгоистической   акцентуацией)  
полностью  центрируются  на  себе.  Такой  тип  направленности  проявили  
5   спортсменов   (8,3   %   выборки).   Они   не   просто   более   критично   и  
требовательно   подходят   к   оценке   окружающих,   их   интересов,  
поступков,   суждений, но   считают   свои  мнения,   убеждения,   интересы  
единственными   заслуживающими   внимания.   Важно   то,   что  
самоутверждение   спортсмена   с   таким   типом   направленности  
происходит  не   за   счет  повышения  собственной   значимости,   а   за   счет  
снижения  ценности  и  значимости  других.   

Главной   особенностью   спортсмена   с   социоцентрической  
направленностью  является  то,  что  спортсмен  не  приемлет  себя.  Такой  
тип   направленности   продемонстрировали   14   спортсменов   (23,4   %  
выборки).   Сравнивая   себя   с   другими   спортсменами,   они   неизменно  
находят   нечто   положительное   у   них   и   отсутствие   этого   или   нечто  
отрицательное   у   себя.   По   отношению   к   себе   это   вызывает   скорее  
досаду   или   самоуничижительные   чувства,   по   отношению   к  
окружающим  — зависть  или  пиетет.   

У   спортсменов   с   социоцентрической   направленностью   с  
конформистской   акцентуацией   (10   человек   или   16,7   %   выборки)  
чувство  собственной  незначительности  как  личности  для  себя  самого  и  
для   окружающих   проявляется   в   конформистской   позиции   личности.  
Человек   подстраивается   под   позицию   большинства   или   референтной  
группы,   изменяет,   в   соответствии   с   ними,   первоначально   иные  
собственные   позиции   и   установки.   Далеко   не   всегда   это  
«подстраивание»  и  «изменение»  носит  внутренний  характер:  зачастую  
спортсмен  принимает  позицию  окружающих,  внутренне  не  соглашаясь  
с  ней,  не  оценивая  ее  как  более  обоснованную  и  объективную,  чем  его  
собственная.   Он   идет   на   это   с   целью   разрешения   осознанного  
конфликта   между   личным   и   групповым   мнением.   В   любом   случае,  
ценность   собственной   личности,   по   сравнению   с   другими,   — 
значительно   ниже.   У   спортсменов   с   социоцентрической  
направленностью   с   самоуничижительной   акцентуацией   (4   человека  
или   6,7  %   выборки)   осознание   своей  незначительности   как   личности  
приобретает   характер   самоуничижительный.   Осознание   спортсменом  
собственной   ничтожности,   соответствующее   отношение   сверстников  
могут   быть   крайне   мучительны   для   него,   но   изменить   ситуацию,  
отношение   к   себе   окружающих   невероятно   сложно.   В   поведении  — 
все  та  же  конформистская  позиция,  но  при  этом  типе  она  приобретает  
уродливые,   порой   гротескные   формы.   В   компании с   ними   не  
считаются,  порой  их  вообще  не  считают  «за  людей». 

Таким  образом,  в  условиях  дефицита  побуждения  к  действию  при  
решении   проблемных   ситуаций   спортивной   деятельности   осознанное  
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изменение   роли   или   позиции   спортсмена   в   команде   можно  
использовать   при   создании   мотивационных   образов,   являющихся  
инструментом   волевой   регуляции   спортсменов   данной   возрастной  
группы.   Выявленные   типы   личностной   направленности   у  
спортсменов-подростков   позволяют   проводить   индивидуальную  
психолого-педагогическую   работу   с   ними   на   предсоревновательном  
этапе  спортивной  деятельности.   

Особое  место  в  психолого-психологическом  сопровождении  юных  
спортсменов  занимают  их  родители.  В  современной  психологической  
науке   под   родительскими   позициями   принято   понимать   систему   или  
совокупность   родительского   эмоционального   отношения   к   ребенку,  
восприятие   ребенка   родителем   и   способов   поведения   с   ним  
(Т.В. Архиреева,   Т.В. Брагина,   Т.В. Снегирева,   А.С. Спиваковская,  
А.А. Чекалина,   О.В. Шапатина   и   др.).   Большинство   исследователей  
отмечают,  что  в  целом  содержательные  характеристики  материнской  и  
отцовской   родительской   позиции   идентичны,   поэтому   большинство  
исследователей  их  не  дифференцируют  (Т.В. Архиреева,  Т.В. Брагина,  
А.В. Петровский,   А.С. Спиваковская,  А.А. Чекалина   и   др.).   При   этом  
материнская   и   отцовская   позиции   в   конкретной   семье   могут   быть  
симметричными   и   диаметрально   противоположными,   что  
определяется,   не   только   социально - ролевыми   предписаниями,   но   и  
личностными  особенностями  и  жизненными  позициями  отца  и  матери.  
Они   могут   дополнять   и   усиливать,   либо   ослаблять   друг   друга,   либо  
представлять  собой  некий  оптимальный  баланс  взаимодействия  [7].   

Родительская   позиция   представляет   собой   реальную  
направленность   взаимодействия   с   ребенком,   в   основе   которой   лежат  
когнитивная,   эмоциональная   и   поведенческая   составляющие.  
Когнитивная   составляющая   родительской   позиции   включает  
представления   о   реальном   и   идеальном   образе   ребенка,   о  
существующих   позициях   родителя,   о   своей   родительской   позиции.  
Эмоциональная   составляющая   представляет   собой   доминирующий  
эмоциональный   фон,   суждения   и   оценки   относительно   реального  
образа   ребенка,   своих   родительских   позиций   и   относительно  
взаимодействия   родители   – дети.   Поведенческая   составляющая  
содержит   коммуникативные   позиции   родителей,   прогностический  
аспект  (планирование)  дальнейшего  взаимодействия  с  ребенком  [4].   

Для   изучения   родительских   позиций   и   их   роли   в   спортивной  
деятельности   детей   нами   было   проведено   исследование   взаимосвязи  
успешности  выступлений  на  спортивных  соревнованиях  группы  юных  
спортсменов   и   качественной   специфики позиций   их   родителей.   В  
исследовании   приняли   участие   родители   60   воспитанников  
спортивной   школы,   группы   спортивного   совершенствования,  
мальчиков  в  возрасте  8  – 17  лет,  занимающихся  спортивным  карате  в  
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МОУ  ДОД  ДЮСШ  г.  Ярославля.  В  исследовании  принимали  участие  
три   возрастные   группы   детей,   уравненные   по   количеству   (20   чел.):  
младший  школьный  возраст  (7-10  лет),  средний  школьный  возраст  (11-
15  лет),  старший  школьный  возраст  (16-17  лет)  и  их  родители.   

Согласно   плану   эмпирического   исследования   на   первом   этапе 
необходимо   было   выявить   «успешных»   и   «неуспешных»   юных  
спортсменов.  Среди  объективных  параметров  успешности  спортивной  
деятельности   учитывались   количественные   (физическая   подготовка  
спортсменов   (уровень   выполнения   ката);;   число   побед   и   поражений   в  
личном   зачете,   число   побед   и   поражений   в   командном   зачете)   и  
качественные  показатели  (техничность  спортсмена,  умение  применять  
креативные   комбинации   в   спарринге   (виды   кумитэ).   Среди  
субъективных   параметров   успешности   спортивной   деятельности  
изучалась   способность   спортсмена   инициировать   на   предстартовом  
этапе   особое   психическое   состояние   - состояние   готовности   к  
спортивной  деятельности.  А.Ц.  Пуни,  рассматривая  это  состояние  как  
«целостное   проявление   личности,   выделял   в   нем   следующие  
особенности:   трезвая   уверенность   спортсмена   в   своих   силах;;  
стремление   к   борьбе;;   оптимальная   степень   эмоционального  
возбуждения;;   высокая   помехоустойчивость;;   способность   управлять  
своим  поведением  (действиями,  чувствами  и  т.д.)  в  борьбе»  [цит.  по  6,  
с.  14].   

Родителям   юных   спортсменов   была   предложена   авторская  
методика   «Позиция   родителя   юного   спортсмена»   (ПРЮС),  
позволяющая   выявить   16   родительских   позиций,   включающих  
доминирующие   компоненты   направленности   взаимодействия   с  
ребенком   (когнитивный,   эмоциональный   и   поведенческий).   Согласно  
методике   было   выделено   12   основных   родительских   позиций   и   4  
дополнительных.   

Основные  позиции: 
Родитель   имеет   представление   о   спортивных   достижениях   и  

неудачах  ребенка  (ПД+  ПН+);; 
Родитель   имеет   представление   о   спортивных   достижениях,   но   не  

интересуется  спортивными  неудачами  ребенка  (ПД  +  ПН  - ); 
Родитель   имеет   представление   о   спортивных   неудачах,   но   не  

интересуется  спортивными  достижениями  ребенка  (ПД  - ПН+-); 
Родитель   не   имеет   представления   ни   о   спортивных   достижениях,  

ни  о  неудачах  ребенка  (ПД- ПН-); 
Родитель   эмоционально   удовлетворен   реальными   спортивными  

достижениями  ребенка  (эмоциональная  оценка  достижений)  (ЭОД+);; 
Родитель   эмоционально  не  удовлетворен  реальными  спортивными  

достижениями  ребенка  (ЭОД-); 
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Родитель   позитивно   оценивает   взаимодействия   в   системе  
«родитель-ребенок»   (эмоциональная   оценка   системы   «родитель-
ребенок»)  (ЭРР+);; 

Родитель   негативно   оценивает   взаимодействия   в   системе  
«родитель-ребенок»   (эмоциональная   оценка   системы   «родитель-
ребенок»)  (ЭРР-); 

Родитель   поддерживает   коммуникативные   контакты   с   тренером  
ребенка  (КТ+);; 

Родитель  не  поддерживает  коммуникативные  контакты  с  тренером  
ребенка  (КТ-); 

Родитель   сопровождает   ребенка   в   спортивных   соревнованиях  
(сопровождение  соревнований)  (СС+);; 

Родитель   не   сопровождает   ребенка   в   спортивных  
соревнованиях(СС-). 

Дополнительные  позиции: 
Родитель  занимается  физической  культурой,  ведет  здоровый  образ  

жизни  (ЗОЖ+);; 
Родитель   не   занимается   физической   культурой,   исключая   ее   из  

своего  образа  жизни  (ЗОЖ-). 
Родитель  поддерживает   коммуникативные  контакты  с  родителями  

других детей,  занимающихся  спортом  (КР+);; 
Родитель   не   поддерживает   коммуникативные   контакты   с  

родителями  других  детей,  занимающихся  спортом  (КР-). 
Когнитивная   составляющая   родительской  позиции  представлена   в  

позициях   1-4,   эмоциональный   компонент   родительской   позиции  
раскрывается  в  позициях  5-8,  поведенческий  компонент  описывается  в  
позициях   9-12.   Для   более   полного   изучения   поведенческого  
компонента   родительской   позиции   использовались   дополнительные  
позиции  13-16.  

Полученные  эмпирические  данные  свидетельствуют  о  том,  что: 
 - у   родителей   успешных   спортсменов   в   возрастной   группе  

младших  школьников  преобладают  следующие  родительские  позиции:  
родитель   имеет   представление   о   спортивных   достижениях,   но   не  
интересуется   спортивными   неудачами   ребенка   (ПД+   ПН-); 
эмоционально удовлетворен   реальными   спортивными   достижениями  
ребенка   (ЭОД+);;   поддерживает   коммуникативные   контакты   с  
тренером   ребенка   (КТ+);;   сопровождает   ребенка   в   спортивных  
соревнованиях   (СС+),   занимается   физической   культурой,   ведет  
здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ+);; 

 - у родителей  успешных  спортсменов  среднего  школьного  возраста  
доминируют   следующие   родительские   позиции:   родитель   имеет  
представление   о   спортивных   достижениях   и   неудачах   (ПД+   ПН+);;  
эмоционально   удовлетворен   реальными   спортивными   достижениями  
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ребенка   (ЭОД+);;   поддерживает   коммуникативные   контакты   с  
тренером   ребенка   (КТ+);;   не   сопровождает   ребенка   в   спортивных  
соревнованиях   (СС-);;   поддерживает   коммуникативные   контакты   с  
родителями   других   детей,   занимающихся   спортом   (КР+);;   ведет  
здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ+);; 

у  родителей  успешных  спортсменов  старшего  школьного  возраста  
превалируют   следующие   родительские   позиции:   родитель   имеет  
представление   о   спортивных   достижениях   и   неудачах   ребенка   (ПД+  
ПН+);;   позитивно   оценивает   взаимодействия   в   системе   «родитель-
ребенок»   (эмоциональная   оценка   системы   «родитель-ребенок»)  
(ЭРР+);;  поддерживает  коммуникативные  контакты  с  тренером  ребенка  
(КТ+);;   не   сопровождает   ребенка   в   спортивных   соревнованиях   (СС-); 
ведет  здоровый  образ  жизни  (ЗОЖ+). 

Представленные  эмпирические  данные  позволяют  утверждать,  что  
специфика   родительской   позиции   связана   с   возрастными  
особенностями   детей.   Родительская   позиция   является   не   только  
сложным   системным   образованием   сама   по   себе,   но   и   структурным  
элементом  системы  «родитель-ребенок-педагог  (тренер)». 

Эти   данные   позволяют   на   основе   системы   компонентных  
характеристик   составить   описание   эффективной   родительской  
позиции,  что  может  быть  использовано  в  психолого-психологическом  
сопровождении   родителей   детей,   занимающихся   спортивной  
деятельностью.   
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Аннотация. В   статье   представлены   результаты   анализа  

развития   теоретических   представлений   и   перспектив   дальнейших  
исследований   психологических   отношений   человека   в   отечественной  
социальной   психологии.   Статья   подготовлена   при   финансовой  
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Relations as a subject of psychological research:STAGES OF 

DEVELOPMENT AND CURRENT STATUS 
Poznyakov VP Vavakina TS (Moscow) 
 
Abstract. The results of the analysis of theoretical concepts and 

perspectives for further research in the psychology of human relations 
domestic social psychology. This article was prepared with the financial 
support  of  the  RHF  (grant  №  12-06-12042). 

 
Идея   отношения   – одна   из   фундаментальных   научных   идей.   Ее  

разработка   в   философии,   математике,   логике,   психологии   привела   к  
выделению  специальных  разделов   знания,  обозначаемых  в  каждой  из  
названных   областей   знания   понятием   «теория   отношений».   Понятие  
отношения   использовалось   также   в   биологии   при   обсуждении   ее  
методологических   проблем.   Наверное,   нельзя   найти   научную  
дисциплину,   в   которой   оно   не   употреблялось   хотя   бы   в   качестве  
вспомогательного,   интуитивно   очевидного   понятия.   Являясь  
междисциплинарным   понятием,   используемым   целым   рядом   наук,  
понятие   отношение   выполняет   важную   гносеологическую   функцию,  
позволяя   проследить   взаимосвязь   мира   субъективных   отношений  
личности  с  миром  объективных  связей  и  отношений,  существующих  в  
окружающей   действительности,   в   первую   очередь,   общественных  
отношений.   В   настоящее   время   «психологическое   отношение»  
занимает   одно   из   центральных   мест   в   системе   понятий  
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психологической  науки.  Оно  входит  составной  частью  в  определение  
наиболее  важных  понятий  общей  и  социальной  психологии.  По  своему  
содержанию   оно   пересекается   с   такими   фундаментальными  
психологическими  категориями  как  личность,  сознание,  деятельность,  
общение,  взаимодействие. 

Экскурс   в   историю.   Истоки   «отношения»   как   психологического  
понятия  находятся  с  одной  стороны,  в  философии  и  логике,  с  другой  – 
в   биологии.   Выделяется   логико-философская,   биологическая   и  
интроспективно-психологическая   линии   развития   идеи   отношения  
(Левченко,  2003).  Исторически  первой  появилась  логико-философская  
линия  рассмотрения  понятия  «отношение»  (Аристотель,  Дж.С. Милль,  
М.М. Троицкий).  Аристотель,   например,   предлагал   судить   о   том,   что 
такое  бытие  путем  анализа  высказываний  о  бытии.  Он  выделил  десять  
родовых   понятий:   сущность,   качество,   количество,   отношение,  
действие,   страдание,   место,   время,   состояние,   обладание   (Фролов,  
2007).  Так,  отношение  было  включено  в  число  предельно  обобщенных 
категорий.   Биологическая   линия   развития   этого   понятия   появилась  
значительно  позже  и  состояла  в  описании  идеи  отношения  организма  к  
среде,   противопоставленной   изучению   изолированного,   оторванного  
от   среды   организма   (Ж.Б. Ламарк,   Г. Спенсер,   Ч. Дарвин).   На   идею  
отношения   организма   к   среде   опирались   при   создании   своих  
концепций   представители   русской   психологической   школы  
В.М. Бехтерев,   А.Ф. Лазурский,   М.Я. Басов,   В.Н. Мясищев.   Помимо  
логической   и   биологической   линий   развития   понятия   «отношение»   в  
XIX   веке   существовала   и   линия   интроспективно-психологическая,   в  
рамках   которой   это   понятие   употреблялось   как   вспомогательное,  
интуитивно   очевидное.   Научные   труды   и   учебные   пособия  
представителей   этого   направления   И.Ф. Гербарта,   В. Вундта,  
Г. Гефдинга   активно   использовались   в   учебном   процессе  
Психоневрологического   института,   где   преподавали   В.М. Бехтерев   и  
А.Ф. Лазурский  и  учились  М.Я. Басов  и  В.Н. Мясищев.   

К   числу   отечественных   исследователей,   использовавших   понятие  
«отношение»   для   описания   и   анализа   психического,   принадлежит  
М.М. Троицкий,   создавший   учение   о   трех   общих   свойствах  
человеческого   духа:   относительности,   соотносительности  
(коррелятивности)   и   рефлексивности.   Все   психические   явления  
ученый   рассматривает   как   «факты   психических   отношений».   Для  
классификации   психических   отношений   М.М. Троицкий   использует  
пять   независимых   оснований:   страдательные   и   деятельные;;  
мысленные   и   действительные;;   непроизводительные   и  
производительные;;   потенциальные   и   актуальные;;   прямые   и  
возвратные   (См. Троицкий,   1882,   1884,   1885).   По   мнению  
Е.В. Левченко,  предложенные  основания  классификации  психических  
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отношений  могут  быть  рассмотрены  как  субъектно-объектные  шкалы:  
активность   – реактивность;;   идеальность   – реальность;;   творчество   – 
репродуктивность;;   потенциальность   – актуальность;;   направленность  
на   себя,   на   свой   внутренний   мир   – направленность   на   предмет,  
образующие   многомерное   пространство   психического   (Левченко,  
2003).   Именно   М.М. Троицкий   первым   из   отечественных   ученых  
создал   психологическую   концепцию,   в   основу   которой   положено  
понимание   психических   явлений   как   отношений.   Взгляд   на  
психическое   как   на   систему,   открытую   взаимодействию   с   миром,  
понимание   психических   отношений   как   субъектно-объектных  
свидетельствуют   о   близости   воззрений   М.М. Троицкого   и   подходов  
других  русских  исследователей.  Однако  надо  признать,  что  концепция  
М.М. Троицкого  автономна,  стоит  особняком  и  не  так  часто  попадает  в  
поле  зрения  исследователей,  занимающихся  разработкой  в  психологии  
теории   отношения.   Представления   современных   исследователей  
преимущественно   базируются   на   воззрениях   В.М. Бехтерева,  
А.Ф. Лазурского,  М.Я. Басова,  и  особенно  на  наиболее  проработанной  
концепции  отношений  В.Н. Мясищева. 

В.М. Бехтерев,   рассматривая   отношение   организма   к   среде,  
полагал,   что   данное   отношение   характеризуется   активностью   и  
избирательностью,  а  на  уровне  личности  становится  индивидуальным,  
целесообразно-активным   и   самодеятельным   (Бехтерев,   1921).  
А.Ф. Лазурский  выделил  субъективную  сторону  психики,  связанную  с  
работой   скрытых   механизмов   или   эндопсихику   и   объективную  
сторону   – внешнюю,   доступную   наблюдению,   включающую  
актуальные   взаимодействия   со   средой,   которая   обозначена   как  
отношения   личности   к   среде   или   экзопсихические   проявления  
(Лазурский,   1995).   Таким   образом,   понятие   «отношения   личности   к  
среде»   означает   сознательную,   избирательную   связь   ядра   психики   с  
тем,   что   может   противостоять   ему   как   объект.   Среда  же   понимается  
как   конструируемая   личностью   из   множества   объектов  
действительности,   отобранных   отношением,   создаваемая   личностью  
из   всего,   к   чему   может   относиться   человек.   Понятие   «отношение»  
определялось   А.Ф. Лазурским   как   склонность,   потребность,   интерес,  
форма   типичной   реакции   личности.   Продолжая   развивать   эту   идею,  
М.Я. Басов   утверждал,   что   организм   взаимодействует   не   со   средой  
вообще,   а   с   определенной   структурированной   ее   частью,   выделение  
которой   зависит   от   возможностей   организма.   Эту   особенность  
взаимодействия  организма  со  средой  М.Я Басов  описывает  с  помощью  
понятия  временного  и  пространственного  радиуса  среды  (Басов,  1931).  
В   связи   с   понятием   среды   М.Я. Басов   рассматривает   жизненно  
значимые   или   средовые   отношения   (объективные   и   избирательные),  
которые   собственно   и   обеспечивают   превращение   объективной  
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реальности   в   среду.   «Всякое   отношение   становится   жизненно  
значимым  для  организма  и,  следовательно,  его  средовым  отношением  
тогда,  когда  фактор,  противостоящий  организму,  оказывает  на  него  то  
или   иное   воздействие   и   тем   оказывает   свое   влияние   на   жизнь,   на  
развитие   данного   организма»   (Басов,   1931,   С. 71).   В   концепции  
М.Я. Басова   идея   отношения   воплощается   как   идея   симметричной  
субъектно-объектной   связи,  предполагающей  соучастие   субъектной  и  
объектной  сторон  в  ее  создании  и  развитии.  При  этом  организм  и  среда  
рассматриваются  исследователем  как  две  соотносящиеся  органически  
целостные   системы.   Взаимодействие   оказывается   взаимодействием  
систем  в  целом,  а  не  отдельных  их  частей.  Поэтому  как  стимул,  так  и  
реакция   не   выступают   изолированно,   обособленно,   но   вовлекают   во  
взаимодействие   и   общую   ситуацию   взаимодействия,   фон,   и   общее  
состояние   или   общую   установку   организма.   В   целом,   особенностью  
трактовки   М.Я Басовым   методологического   принципа   отношения  
организма   к   среде   является   понимание   отношения   как  
взаимоотношения,  т.е.  соучастия  его  субъектной  и  объектной  сторон  в  
развертывании  и  организации  деятельности.   

Основываясь  на  идеях  А.Ф. Лазурского,  исходя  из  концепции  эндо- 
и   экзопсихики,   В.Н. Мясищев,   в   отличие   от   А.Ф. Лазурского,   делает  
акцент   на   втором   компоненте   – экзопсихике,   обозначая   его  
первоначально  как  мир  отношений  субъекта.  В.Н. Мясищев  предлагает  
свой  интегральный  подход  в  психологии.  Единицей  анализа  в  данном  
подходе   является   личность,   а   ключевым   понятием   – отношение.  
В.Н. Мясищев  формулирует  проблему  психологии  отношений,  делает  
отношение  предметом  специального  анализа:  дает  ему  одно  из  первых  
развернутых   определений.   «Психологические отношения   человека   в  
развитом   виде   представляют   целостную   систему   индивидуальных,  
избирательных,   сознательных   связей   личности   с   различными  
сторонами   объективной   действительности.   Эта   система   вытекает   из  
всей   истории   развития   человека,   она   выражает   его   личный   опыт   и  
внутренне   определяет   его   действия,   его   переживания»   (Мясищев,  
1957,   с.143).   Личность   им   рассматривается   как   система   отношений;;  
понятие   отношения   используется   и   при   определении   других  
психологических   понятий.   В   структуре   психологических   отношений 
В.Н. Мясищев   выделяет   следующие   компоненты:   потребностная   или  
конативная   (как   тенденция   тяготения   к   объекту,   овладения   им);;  
эмоциональная   (например,   привязанность,   антипатия   и   т.п.);;  
познавательная   (интересы,   оценки   и   убеждения).   В.Н. Мясищев  
включает   деятельность   в   определение   предмета   психологии,   но  
подчиняет  процессуальный  план  потенциальному,  говоря  об  изучении  
личности   в   ее   сознательной   деятельности.   Рассматривая   в   качестве  
предмета   (объекта)   отношений   различные   виды   деятельности,  
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В.Н. Мясищев   различает   непосредственное   отношение,   которое  
определяется   отношением   к   процессу,   к   цели   и   обстановке  
деятельности,  а  также  активным  или  пассивным  состоянием  человека;;  
и   опосредствованное   отношение,   которое   определяется   местом  
ожидаемого   результата   деятельности   в системе   целей   личности.   Он  
считает  целесообразным  выделение  специального  раздела  психологии,  
в  котором  должны  изучаться  цели,  стремления,  тенденции,  интересы,  
оценки,   идеалы,   потребности,   убеждения.  Характеризуя   личность,   он  
говорит  об  ее  направленности  как  о  доминирующих  отношениях,  т.е.  о  
большей   или   меньшей   активности,   реактивности,   эффективности   в  
отношении   к   тем   или   иным   объектам.   Во   взаимоотношениях   между  
субъектами,   В.Н. Мясищев   выделяет   в   особый   вид   «оценочные  
отношения»,   формирующиеся   в   связи   с   этическими,   эстетическими,  
юридическими   и   другими   критериями   поступков   и   переживаний  
человека.   Подчеркивает,   что   отношения   человека   обусловлены   всей  
историей   его   развития,   выражают   его   личный   опыт   и   внутренне  
определяют   его   действия,   его   переживания,   а   также - общественно-
историческим   опытом,   который   является   основой   внутреннего   мира  
человека.   В.Н. Мясищев   понимал   отношение   как   особое   состояние  
сознания  личности,  предшествующее  его  поведению  (Мясищев,  1960,  
1963).  По  сравнению  со  всеми  рассмотренными  нами  выше  системами  
взглядов  концепция  В.Н. Мясищева  (Мясищев,  1957,  1960,  1963,  1995)  
наиболее   проработана,   именно   она   послужила   отправной   точкой   для  
современного  этапа  развития  теории  отношений. 

Современный  этап  разработки  теории  отношения.  Основываясь  на  
многочисленных   отечественных   исследованиях   психологического  
отношения   один   из   авторов   статьи   предлагает   обобщающее  
определение:   «психологические   отношения   – это   феномены   или  
характеристики  сознания  личности,  то  есть  осознаваемые  психические  
явления.   Это   особые   состояния   сознания,   которые   предшествуют  
реальному   поведению   и   выражают   готовность   к   этому   поведению   (в  
чем  выражается  мотивационная  и  поведенческая  сторона  отношений).  
Они   включают   в   себя   наряду   с   готовностью   к   определенному  
поведению  когнитивный  аспект,  выражающийся  в  знании  об  объектах  
отношения,   и   эмоциональный   аспект,   выражающийся   в  
эмоциональной   оценке   объектов   отношения,   в   эмоциональных  
переживаниях  по  отношению  к  ним.  Для  психологических  отношений  
характерно   сочетание   стабильности,   устойчивости   (по   сравнению   с  
психическими   процессами   и   состояниями)   и   одновременно  
динамичности,   изменчивости   (по   сравнению   с   психологическими  
свойствами).   Психологические   отношения   выступают   специальным,  
самостоятельным   классом   психических   явлений»   (Позняков,   2000,  
С.65-66).  Объектами  психологических  отношений  выступают  внешние  
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условия   жизнедеятельности   и   активности   субъекта,   характеристики  
самой   активности   и   ее   субъектов,   представители   различных  
социальных   групп,   с   которыми   субъекты   отношений   связаны  
различными   видами   взаимодействия.   При   этом   психологические  
отношения   выступают   не   просто   результатом   субъективного  
отражения   объективного   мира   вещей   и   связей   между   ними,   но  
являются  сущностными  характеристиками  субъекта. 

Одной  из  основных  функций  психологических  отношений,  наряду  
с   отражением   свойств   объектов   отношений   и   их   взаимосвязей   с  
субъектом,   является   регуляция   социального   поведения   субъекта.  
Избирательный   характер   психологических   отношений   личности  
проявляется   не   только   в   избирательной   направленности   оценок  
объектов   отношений,   но   и   в   реальном   поведении,   которое   часто  
предполагает   выбор   субъектом   одной   из   имеющихся   альтернатив,  
связанный,  в  свою  очередь,  с  процессами  предпочтения  и  отвержения.  
Внутренняя  регуляция  социального  поведения  субъекта,  других  видов  
его   активности,   в   том   числе   регуляция   социального   взаимодействия  
между   субъектами,   проявляется   в   поведении   личности   – социальных  
действиях   и   поступках   (Шорохова,   2002).   Так,   «характер   реального  
взаимодействия   и   даже   сам   факт   его   наличия   в   высокой   степени  
определяется  тем,  как  воспринимает  окружающую  среду  субъект,  т.е.  
какие  ее  объекты  (элементы)  значимы  для  него,  к  каким  он  относится  
нейтрально,   какие   им   отвергаются,   а   какие   из   них   и   совсем  
игнорируются»  (Журавлев,  Купрейченко,  2007,  С.68). 

На   такое   свойство   психологического   отношения,   как   его  
«потенциальность»  или  скорее  «интенциональность»  (от  лат.  intentio  – 
напряжение,  направленность,  стремление,  намерение)  в  том  или  ином  
его   аспекте   обращают   внимание   многие   авторы.   Так,   особое   место  
отводится   понятию   «отношение»   в   диспозиционной   концепции  
личности  В.А. Ядова.  В   качестве   одного  из   уровней   в   иерархической  
структуре   диспозиций   личности   автор   выделяет   социальные  
фиксированные  установки,  поясняя  при  этом,  что  иными  словами,  это  
«аттитюд»   или   «отношение»   по   В.Н. Мясищеву   (Ядов,   1979,   С.109).  
И.Р. Сушков  считает,  что  «под  психологическим  отношением  следует  
понимать  субъективную  меру  изменения  событий,  которые  могут  быть  
вызваны   связью   субъекта   с   объектом»   (Сушков,   1999,   С.156).  
Психологическое  отношение  выражает  внутреннюю  позицию  субъекта  
по   отношению   к   объекту.   В   нашем   понимании,   интенция  
психологического   отношения   проявляется   как   характеристика  
внутренней   позиции   субъекта   с   точки   зрения   ее  
активности / пассивности  и  направленности  устремлений  и  намерений  
по  отношению  к  объекту  данного  психологического  отношения. 
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С.Л. Рубинштейн   считал,   что   именно   в   деятельности   индивид  
реализует   и   утверждает   себя:   как   субъект   - в   своём   отношении   к  
объектам,   им   порождённым,   и   как   личность   - в   своем   отношении   к  
другим   людям,   на   которых   он   в   своей   деятельности   воздействует,   с  
которыми   он   через   неё   вступает   в   контакт   (Рубинштейн,   2000).  
«Реально  мы  всегда  имеем  два  взаимосвязанных  отношения  – человек  
и  бытие,  человек  и  другой  человек  (другие  люди).  Эти  два  отношения  
взаимосвязаны   и   взаимообусловлены»   (Рубинштейн,   1973,   С.256).  
Выделяя   субъективные   отношения   личности,   Б.Ф. Ломов  
подчеркивает,  что  они  формируются  и  проявляются,  прежде  всего,  как  
отношения   к   людям.   В   свою   очередь,   отношения   ко   всем   другим  
сферам  действительности  опосредуются  именно  этими  субъективными  
отношениями   (Ломов,   1984).   Для   того   чтобы   подчеркнуть  
субъективный,   психологический   характер   этих   отношений   в   отличие  
от   объективного   безличного   характера   отношений,   в   которые   люди  
выступают  как  субъекты  общественных,  и  в  частности,  экономических  
отношений,   используются   такие   термины   как   «межличностные»  
(Андреева,  2004;;  Обозов,  1979,  1990;;  Петровский,  Платонов,  1976,  С.  
140)   или   «социально-психологические»   отношения   (Шорохова,  
Платонов,   Зотова,   Новиков,   1977;;   Позняков,   2000;;   Сушков,   2002).   В  
целом,   использование   понятия   «социально-психологические  
отношения»   для   обозначения   психологических   отношений,  
возникающих   между   людьми   в   процессе   совместной  
жизнедеятельности,   взаимодействия   и   общения,   позволяет   охватить  
всю   совокупность   психологических   отношений,   возникающих   между  
людьми   (и   межиндивидуальных,   и   межгрупповых),   сохранив  
преемственность   с   более   общим   понятием   «психологические  
отношения»  (Позняков,  2000). 

Классификация   психологических   отношений   с   точки   зрения  
специфики   их   субъектов   может   быть   представлена   следующим  
образом:   психологические   отношения   личности,   межличностные  
отношения,   внутригрупповые   отношения,   в   том   числе,   отношения  
между  личностью  и   группой  и  межгрупповые  отношения.  Последние  
три   группы   объединяются   в   класс   социально-психологических  
отношений   и   соответствуют   различным   уровням   организации  
общества   как   системы   социальных   связей   между   субъектами.  
Наиболее   общий   вывод,   вытекающий   из   анализа   содержания   и  
особенностей   социально-психологических   отношений,   состоит   в   том,  
что   эти   отношения   не   могут   быть   правильно   поняты   и   объяснены,  
исходя   только   из   анализа   индивидуальных   психологических  
характеристик   субъектов   взаимоотношений   и   их   взаимодействия  
между   собой.   В   основе   социально-психологических   отношений   даже  
тогда,   когда   они   имеют   видимость   межиндивидуальных   отношений,  
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лежат   общественные   по   своей   природе   отношения   между  
социальными  общностями. 

При   таком   понимании   психологические   отношения   личности   как  
субъекта   совместной   социальной   жизнедеятельности,   сохраняя   свой  
статус  явлений  индивидуального  сознания,  онтологически  целостным  
субъектом   которого   выступает   личность   как   социальный   индивид,  
одновременно   раскрываются   как   носители   социальных   явлений:  
ценностей,   норм,   оценок,   социальных   связей,   которые   формируются,  
воспроизводятся   и   изменяются   не   иначе   как   в   процессе   совместной  
жизнедеятельности   личностей   как   социальных   субъектов  
психологических   отношений.   Тем   самым   снимается   традиционная  
дихотомия   рассмотрения   психологических   и   общественных  
отношений,   при   которой   субъективные   психологические   отношения  
противопоставляются   объективным   социальным   отношениям,  
субъектами  которых  выступают  не  отдельные  индивиды,  а  социальные  
группы. 

Социально-психологические   отношения   обязательно   отражают  
субъективный   мир   личности,   но   они   есть   и   результат   отражения  
общественных   и   производственных   отношений.   При   этом  
обусловленность   социально-психологических   отношений   между  
людьми   общественными,   в   том   числе   производственно-
экономическими   отношениями,   отнюдь   не   является   линейной   и  
однозначной.  В.П. Позняков  считает, что  более  правильно  говорить  о  
взаимной   связи   и   взаимной   обусловленности   этих   отношений   в  
реальном  поведении,  общении  и  взаимодействии  между  индивидами  и  
группами   (Позняков,   2000).   Социально-интегративная   функция  
психологических   отношений   проявляется   в   психологической  
общности   социальных   групп,   формирующейся   на   основе   сходства  
психологических   отношений   их   представителей.   Наличие   такой  
психологической  общности  представителей  тех  или  иных  социальных  
групп   и   осознание   ими   своей   принадлежности   к   этим   группам,  
внутригрупповой   общности,   сходства   и   одновременно   их   отличия   от  
других   групп   позволяет   рассматривать   эти   социальные   группы   в  
качестве   групповых   субъектов   психологических   отношений.  
Отношения  внутри  социальных  групп  при  этом  могут  рассматриваться  
как   межличностные   внутригрупповые   отношения,   а   отношения,  
складывающиеся   между   представителями   разных   групп   как  
межгрупповые  социально-психологические  отношения. 

Заключение.   Экскурс   в   историю   показывает,   что   «отношение»  
является   одной   из   предельно   обобщенных   универсальных   категорий.  
Высокий   уровень   обобщенности   позволяет   широко   использовать  
понятие   «отношение»   в   разных   областях   знания   и   применительно   к  
разным   объектам   и   явлениям   окружающей   нас   действительности.   В  
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психологии  идея  отношения  приобретает  особое   значение, поскольку  
многими   авторами   начинает   использоваться   для   описания   самого  
предмета   психологии   и   сущности   психического.   В   тоже   время,  
проведенный   анализ   современных   представлений   о   психологическом  
отношении  приводит  нас  к  пониманию  того,  что  на  сегодняшний  день  
нельзя  говорить  о  том,  что  существует  стройная  и  завершенная  теория  
психологических  отношений.   

Концепция   психологических   отношений   индивидуальных   и  
групповых   субъектов   совместной   жизнедеятельности   позволяет  
рассматривать   и   исследовать   психологические   отношения   человека,  
который   является   онтологически   единственным   носителем  
(субъектом)   этих   отношений,   на   разных   уровнях.   На  
внутриличностном  уровне  они  рассматриваются  как  психологические  
отношения   конкретной   личности,   индивидуального   субъекта  
отношений.   На межличностном   уровне   они   рассматриваются   как  
отношения   между   личностями,   характеризующимися   сходством   или  
различиями  их  психологических  отношений.  На  межгрупповом  уровне  
они   рассматриваются   как   отношения   между   личностями   как  
представителями   различных   социальных   групп,   различающимися,   в  
том  числе,  их  психологическими  отношениями  к   значимым  сторонам  
совместной   жизнедеятельности.   Использование   такого  
многоуровневого   подхода   в   исследовании   психологических  
отношений   людей   как   субъектов   совместной   жизнедеятельности  
представляется   существенным   вкладом   в   развитие   теории  
психологических  отношений  человека  и  перспективным  направлением  
дальнейших  исследований  в  социальной. 
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PARADIGM PSYCHOLOGICAL DEFENSE 
Subbotin L.Y. (Yaroslavl, Russia) 
 
Annotation. Research of Psychological defense is one of the priority 

question of modern Psychology.  Determination of the place of 
psychological protection in phonemes of psychic is the way to start 
practical work with this property.  Psychoanalytic approach to this issue is 
not enough.  Protection processes observed in normal individuals and have 
professional specificity. For it study  metasystem approach is using. 

Key words: Psychological protection, protection mechanism, 
psychoanalysis, individual. 

 
Анализируя   психологическую   защиту   личности,   мы   всегда   имеем  

дело  с  ее  конкретными  проявлениями  в  виде  частных  форм  поведения.  
Использование      той   или   другой   поведенческой   модели   обусловлено  
конкретным   механизмом   психологической   защиты.   Именно   через  
анализ   специфики   поведения   в   конкретных   условиях   в   свое   время  
З.Фрейд  пришел  к  идее  психологической  защиты  и  выделил  первые  ее  
механизмы.   По   З.Фрейду,   «защитный   механизм»   определяется   как  
«специфический   защитный   процесс,   протекающий   «вне»   и   «за»  
пределами   сознания»   [15].   Он   применяется   автоматически   и  
неосознанно   с   целью   разрешения   эмоционального   конфликта,  
освобождения   от   эмоционального   напряжения   и   облегчения  
тревожности.  Активность  личности  разворачивается  в  «эмпирической  
реальности»,   воздействующей   на   личность,   в   том   числе   и  
травмирующими,  патогенными  факторами.   

В   связи   с   вопросами   изучения,   диагностики   и   коррекции  
негативных  психологических  последствий,  возникающих  в  результате  
воздействия  комплекса  стрессогенных  факторов,  источником  которых  
являются   различные   травмирующие   события,   повышается  
необходимость   раскрытия   системно-структурной   организации  
психологической   защиты.   Механизм   психологической   защиты  
целесообразно   использовать   как   единицу   анализа   системы  
психологической   защиты   и   в   этом   качестве   они   наряду   с  
формированием  ЭГО   и  СУПЕР-ЭГО,   системой   отношений,   являются  
категорией   описания   развития   личности.   По   определению   А.Фрейд,  
защитные  механизмы  – это  «деятельность  Я  которая  начинается,  когда  
Я   подвержено   чрезмерной   активности   побуждений   или  
соответствующих  им  аффектов,  представляющих  для  него   опасность.  
Они   функционируют   автоматично,   не   согласуясь   с   сознанием».   [14  
с.19]   Строго   говоря,   характеризовать   психологическую   защиту   как  
«механизм»            некорректно.   Это   скорее   результирующий   фактор  
механизма,  модель   поведения,   «паттерн»  по  Э.Берну   [1].  Механизм   - 
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это  инструментальный  аспект  психологической  защиты.  Мы  понимаем  
защитный   механизм,   как   неосознанно   используемую   форму  
поведения,   типизированную   для   личности   с   учетом   ситуации,  
следовательно,  можно  утверждать,  что  защита  лежит  в  основе  ролевой  
модели  поведения.   

Вопрос   о   структуре   психологической   защиты,   ее   организации,  
пожалуй,   наименее   разработан   в   психологии   личности.   В   настоящее  
время   термин   «защитный   механизм»   обозначает   прочный   стереотип  
поведения,   образованный   с   целью   обеспечить   защиту   «Я»   от  
осознания   явлений,   порождающих   тревогу.   Каждый   механизм  
психологической   защиты   имеет   двойственную   модель   выражения.  
Двойственность   заключается  в  том,  что  поведение  на  основе  данного  
механизма  может  быть  как  социально  одобряемое  (приемлемое),  так  и  
социально   отрицаемое   (негативное,   асоциальное,   неприемлемое).  
Выбор   той   или   другой   формы   детерминируется   личностными  
особенностями,   ситуацией,   этическими   или   этикетными   нормами,  
национальными   традициями,   уровнем   образования   и   т.п.      Здесь  
просматривается      связь   с   «аллопсихическим   механизмом»   суть  
которого      в   том,   что   человек   вначале   подсознательно,   а   потом   и  
сознательно   модифицирует   поведение   в   направлении   уменьшения  
тревоги,   благодаря   переориентации   личности.      Пример защиты   в  
поведении  – интерес  взрослых  к  детским  сказкам  (фильмам,  книгам).  В  
данном   случае   яркий   пример   актуализации   регрессивной   модели  
поведения:  возврат  в  наиболее  беззаботный  и  оптимистичный  период  
жизни.   По   образному   выражению   Лабунской   В.А.   [7]   защитный  
механизм   это   «искажение   понимания»,   т.е.   маскировка   или  
нивелировка  реальных  переживаний. 

Психологическая   защита   может   рассматриваться   как   система  
стабилизации  личности,  проявляющаяся  в  устранении  или  сведении  к  
минимуму   отрицательных   эмоций   возникающих   при   критическом  
рассогласовании  картины  мира  с  новой  информацией.  Следовательно,  
функцией   психологической   защиты   является   адаптация.   В  
психоанализе   основная   функция   психологической   защиты  
формулировалась   как   обеспечение   субъектной   адаптации,  
необходимость   которой   возникает   при   противоречии   между  
индивидом   и   обществом.  Психологическая   защита   эффективна   в   той  
мере,   в   которой   она   способна   выполнить   данную   функцию.   Для  
оценки   адаптивного   стиля   психологической   защиты   можно  
использовать   критерии   удовлетворенности   экзистенциальной  
потребности   и   используемой   формы   защитного   механизма.   Каждый  
механизм   психологической   защиты   можно   в   свою   очередь  
охарактеризовать  с  точки  зрения  адаптивности  в  направлении  социума  
и  личности. 
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Наши  исследования  подтвердили,  что  адаптация  является  основной  
функцией   психологической   защиты   и   обуславливает   конкретные  
модели   защитного   поведения,   которые   использует   личность.  
Следовательно   можно   сделать   вывод,   что   адаптационная   функция  
имеет   регулятивный   и      системообразующий   эффект   формирования  
защитного   поведения.   В   рамках   анализа   феномена   психологической  
защиты,  мы  сделали  вывод,  что  вектор  «тревога  – адаптация»  является  
системообразующим  фактором  психологической  защиты  личности. 

Была   выявлена   особая   роль   структуры   механизмов  
психологических   защит   как   фактора,   обуславливающего  
формирование   адаптационного   симптомокомплекса   личности,   и  
условия,   влияющие   на   это   формирование.   Взаимосвязь   адаптации   и  
психологической   защиты   имеет   взаимно   регулятивный   эффект.    
Саморегуляция   отражается   в   зависимости   формирования   структуры  
психологической   защиты   от   переживания   личностью   длительного  
стресса.  В  практическом  плане   эффект  сформировавшейся   структуры  
защит  отражается  на  профессиональной  деятельности,  особенно  в  типе  
“человек  – человек”.   

Полученные   результаты дают   основание   полагать,   что  
психологическая   защита  является  одним  из  факторов  адаптационного  
симптомокомплекса   личности.   В   связи   с   вопросами   изучения,  
диагностики   и   коррекции   негативных   психологических   последствий,  
возникающих   в   результате   воздействия   комплекса   стрессогенных  
факторов,   источником   которых   являются   различные   травмирующие  
события,   повышается   необходимость   раскрытия   проблемы  
психологической   защиты.   Однако   для   реализации   этих   функций  
недостаточно   упрощенных  механизмов,   проявляющихся   в   патологии. 
Психологическая   защита   обеспечивает   снятие   эмоционального  
напряжения   душевной   жизни   и   способна   предотвращать  
дезорганизацию   поведения   в   случае   внешних   или   внутренних  
противоречий.   В   разных   видах   деятельности   проявление  
психологической   защиты   различно.   В   настоящее   время   в   науке   к  
психологической   защите   относят   любую   когнитивную   операцию,  
которая   актуализирована   у   субъекта   для   снятия      или   уменьшения  
тревожности.   Такой   подход   окончательно   закрепляет   адаптационную  
функцию  психологической  защиты  как  определяющую. 

Психологическую   защиту   следует   рассматривать   как   глобальный,  
интегральный   феномен.      Механизмы   психологической   защиты  
«имплантированы»   в   глубинную   структуру   личности   и   в   процессе  
возраста   происходит   их   генезис.   С   точки   зрения   «эпигенетического  
принципа» Эриксона   [16]      личность   развивается   ступенчато,   и  
общество   способствует   этому   развитию.   Это   принцип   объясняет  
формирование   психологической   защиты.   Модель   доминирующего  
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защитного   поведения   начинает   формироваться   с   детства   на   основе  
особенностей   нейродинамики,   свойств   характера,   личности,  
особенностей   воспитания.   В   идеале   социальное   воспитание   должно  
быть   направлено   на   выработку   навыков   адекватной   реализации   этих  
тенденций.   Однако   большинство   актуализированных   влечений   не  
принимается   обществом.   Ребенок   в   ходе   социализации   формирует   у  
себя   систему   норм   и   правил   общественной   жизни,   составляющих   в  
будущем   его   «Я».  Но   тем   самым   он   и   подавляет   свою   естественную  
природу,   так   как,   «система   норм   и   правил»   это   всегда   какие-то  
ограничители   и   барьеры.   Ребенок   стремится   преодолеть   внутренний  
конфликт.   Непрогнозируемость   поведения   окружающих  
воспринимается   как   фактор   опасности   и   угрозы,   вызывая   желание  
избежать   ее.   В   дальнейшем   ребенок   сравнивает   результаты   своего  
поведения  с  присвоенными  в  социализации  нормами  и  при  фиксации  
расхождения,  использует  механизмы  психологической  защиты  с  целью  
снять   конфликт   внешних   требований   и   внутренних   оценок   (норм,  
желаний,   потребностей).   Активность   ребенка   направлена   на  
достижение   соответствия   требованиям   социального   окружения.  
Получается,  что  он  с  помощью  психологической  защиты  «защищает»  
свою  «ложную»  личность,  выработанную  в  результате  насилия  над  его  
естественной,   «природной»   личностью   в   ходе   социализации.   Таким  
образом,   модели   поведения   психологической   защиты   входят   в  
противоречие  с  естественными  личностными  проявлениями.  Создавая  
внешний,   видимый   комфорт   и   гармонию   существования  
психологическая   защита   провоцирует   более   глубокий  
подсознательный  конфликт,  скрытый  и  от  самой  личности.  На  уровне  
сознания   он   может   иногда   ощущаться   как   «муки   совести»,   или  
сглаживаться   исполнением   какой-либо   роли.   Характерные   примеры  
подобного   поведения   описаны   у   Э.Берна   [1].   Получается,   что   в  
процессе   развития   психологическая   защита   адаптирует   личность   не  
столько   к   требованиям   среды,   сколько   к   социальному   эталону,  
усвоенному   им   как   «норма»   в   период   социализации,   помогая  
механизму   социализации   еще   больше   подавлять   и   закабалять  
реальную  личность.  Система  норм  и  правил  «расширяет»  личность  до  
уровня  социального  норматива,  «размывает»  ее  уникальность,  вызывая  
естественное   стремление   человека   защитить,   сохранить   себя   как  
личность,   провоцирует   активность   все   тех   же   механизмов  
психологической   защиты.   В   этом   заключено   парадоксальное  
положение   психологической   защиты   в   общей   структуре   личности.  
Таким   образом,   возникают   социально   приемлемые   и   неприемлемые  
модели   поведения,   субъективно-продуктивные   и   субъективно-
непродуктивные   защиты.   В   зависимости   от   формирующегося   блока  
защитных   механизмов   и   в   целом   системы   психологической   защиты  
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определяется   продуктивный   или   непродуктивный   стиль   жизни  
личности.    Это  и  есть  процесс  социализации  личности.     

Как   психический   феномен   психологическая   защита  
актуализирована   на   всех   уровнях   субъекта,   однако,   ее  
феноменологическое   проявление   имеет   выраженную   личностную  
принадлежность,   которая   вытекает   из   определения   сущности  
психологической   защиты.   Психологическая   защита   обеспечивает   не  
только   барьеры   перед   травмирующей   информацией,   но   и   служит  
естественной   границей  между   социально   объективными  факторами  и  
личностно-субъективными   образованиями.   Не обладая   защитой,  
личность   «растворялась»   бы   в   обществе,   превращая   последнее   в  
единую   (однообразную)   массу.   Общество   потеряло   бы   свою  
«кристаллизационную»   структуру   из   уникальных   личностей,  
следствием  чего  явилось  бы  уничтожение  его  творческого  потенциала. 
С.Л.Рубинштейн   [10],   Я.А.Пономарев   [9],   А.В.Брушлинский   [2]  
определяют   творческость   мышления   как   фактор   принципиального  
отличия   субъектов,   фактически   определяя   творчество   именно   как  
различительную  «границу»  между   личностями.  В.В.Знаков   указывает  
на   роль   психологической   защиты   в   сохранении   личностной  
целостности:   «…источники   получения   хороших   и   плохих   знаний   о  
себе   различаются.   Предпочтение   одних   источников   самопознания  
другим   может   быть   обусловлено   желанием   поддержать   позитивные  
представления  о  себе.  Возможно,  самодостаточные  и  уверенные  в  себе  
индивиды   предпочитают   самонаблюдение,   а   социальное   сравнение  
является   ведущим   источником   самопознания   для   неуверенных   и  
социально  зависимых  людей.  …Видимо,  это  механизм  компенсации  не  
совсем   желательной   оценки   со   стороны   других   людей…Легче  
искажается   процесс   наблюдения   над   собой,   чем   результаты  
социального   сравнения   или   обратной   связи»   [9.   С.   98]      «Живое  
знание»   - одна   из   форм   защиты   от   «растворения»   в   социуме.  
Отсутствие   психологической   защиты   на   субъектном   уровне   привело  
бы   к   застою   и   гомогенности   общества.   Для   развития   системы   это  
равносильно   стагнации   с   последующим   самораспадом.  В   сохранении  
личностной   обособленности   в   системе   социума   - фундаментальная  
функция   психологической   защиты   и   ее   определяющая   роль   в  
детерминации  системы  «личность  – общество».   

Так  как  психологическая  защита  является  возможностью  личности  
противостоять  тревогам  внешнего  мира,  способностью  деформировать  
давление   внешних   и   внутренних   обстоятельств   в   форму  
благоприятную   или   хотя   бы   приемлемую   для   личности,   то   логично  
предположить,   что   именно   личностные   структуры,   механизмы   и  
поведенческие  паттерны  лежат  в  основе  психологической  защиты.  Мы  
предположили,   что   индивидуальные   репертуары   защитных  
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механизмов   по   мере   развития   личности   могут   трансформироваться   в  
индивидуальные   способы   реагирования   на   сложные   жизненные  
события.      Психологическая   защита,   действуя   на   подсознательном  
уровне,   проявляется   в   поведении         следующим   образом:  
фрустрационное   состояние   провоцирует   функции   защиты,  
выражающиеся   в   активизации   защитных   механизмов,  
соответствующий   механизм   «запускает»   психологическую   систему  
соответствующей  модели  поведения.  З.Фрейд  рассматривал  поведение  
как  символ  некоего  скрытного  интрапсихического  процесса,  который  и  
считается  защитным  механизмом.  [9]. 

Основная   задача   механизмов   психологической   защиты   – 
нейтрализация   или   снижение   психоэмоционального   напряжения  
человека   в      трудных   жизненных   ситуациях.   В   этом   заключается  
адаптационная   функция   защитных   механизмов.   Попадая   в   сложную  
ситуацию,   наряду   с   бессознательно   порожденными   защитными  
механизмами  человек  использует  и  копинг   - стратегии   (сознательные  
техники   совладания   со   стрессом),   которые   так   же   имеют  
специфические   проявления   на   поведенческом   уровне.   Соотнесение  
механизмов  защиты  и  копинг-стратегий  один  из наиболее  актуальных  
современных  аспектов  данной  проблемы.  Разграничение  этих  явлений  
на   практике   представляет   большую   сложность   (при   наблюдении   за  
действиями   человека   в   сложной   ситуации   сложно   сказать,   где  
заканчивается   использование   защитных   механизмов   и начинается  
применение   техник   совладающего   поведения).   И.М.Никольская   [8]  
предлагает   в   качестве   различительного   критерия   эффективность  
действия    защиты. 

Мы   предполагаем,   что   психологическая   защита   определенным  
образом   встраивается   в   структуру   личности:   степень  
дифференцированности  образа  «Я»  влияет  на  степень  выраженности  и  
структуру   психологической   защиты.   Существует   взаимосвязь   между  
степенью   выраженности   отдельных   защитных   механизмов   и  
направленностью   поведения   человека.   Складывается   обобщенное  
мнение  о  самом  себе,  которое  человек  прочно  усваивает  и  привыкает  
действовать  в  его  рамках.  Субъект  иногда  почти  неосознанно  избегает  
фактов   и   событий,   которые   могли   бы   поколебать   его   привычное  
мнение,   поскольку   для   определенной   категории   людей   это   может  
переживаться   как   состояние   внутренней   дискомфортности.  
Устойчивость   одно   из   важнейших   условий   существования   личности,  
даже  незначительное  нарушение  которого  приводит  к  автоматической  
актуализации   психологической   защиты.   Я-Образ,   являясь   в  
значительной   части   эмоциональной   структурой,   формируется  
преимущественно   подсознательно   включает   в   свою   структуру  
защитную  модель  (совокупность  механизмов  психологической  
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защиты),   которая   создает   определенную   устойчивость   системе   «Я-
Образа».   В   этом   случае   психологическая   защита   выполняет  
регулирующую   функцию.   Представление   о   себе   и   отношение   к   себе  
сопоставляются   с   тем,   как   мы   себя   видим   («Я-Образ»)   и   как   себя  
понимаем   («Я-Концепция»).   С   точки   зрения   защитного   поведения  
личности      важно,   что   существует   глубинная   зависимость   между   Я-
концепцией   и   успешностью   самореализации,   а   также   между  
отрицательной   Я-концепцией   и   недостаточной   реализацией   своих  
возможностей.   

На   основе   изученной   литературы   можно   предположить,   что   на  
формирование   стилевых   защитных   механизмов   влияет   наличие  
определенных   личностных   черт.   В   своих   исследованиях  мы   выявили  
связь   между   некоторыми   факторами   личности   и   использованием  
определенных   защитных   механизмов.   Затем      эта   схема   была  
расширена   описанием   личностных   особенностей,   свойственных  
индивиду,   который   использует   конкретный   защитный   механизм.  
Постановка   этих   проблем   поспособствовала   введению   понятия  
"индивидуальный   стиль   защиты",   трактуемого   как   устойчивая  
стратегия   (репертуар)   защитного   поведения.   В   индивидуальном  
защитном   репертуаре   выделяются   ситуативные   характеристики,  
подверженные   влиянию   внешних   факторов,   и   личностные   – более  
устойчивые.   Изучение   защитного   стиля   подводит   к   поиску   причин  
формирования   индивидуальных   предпочтений   в   выборе   способов  
защиты.  Нахождение  таких  причин  дает  возможность  корректировать  
неэффектные   способы   защиты   и   прогнозировать   поведенческие  
реакции   индивида,   а   также   позволяет   типологизировать  
существующие  стили. 

Системно-структурная   характеристика   психологической   защиты  
основывается   на   следующих   положениях.   Механизмы   психической  
защиты   выступают   как      простейшие   формы   адаптации   личности.  
Целостные   психические   акты   защитного   поведения   выступают   как  
поведенческие  модели.  Психологическая  защита  является  подсистемой  
личности  и  структурным  фактором  для  формирования  адаптационных  
моделей   (форм)   поведения.      Развитие   психологической   защиты  
личности   обуславливается   специфической   мотивацией   в   форме  
различных   типов   тревоги.   Психологическая   защита   формируется   в  
общей   структуре   личности   в   виде   набора   защитных   механизмов   под  
влиянием   как   минимум   четырех   факторов:   темперамента;;   стрессов  
раннего  детства;;  защит,  используемых  родителями;;  моделей  поведения  
из   личного   опыта   использования   тех   или   других   защитных  
механизмов. 

Начиная   с   психоаналитиков   проецируется   тенденция   на  
исследование   феномена   защиты   в   русле   личности.   Вместе   с   тем,  
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исследований,   освещающих   проблему   личностного   уровня  
психологической  защиты  практически  нет.  Вероятно,  это  объясняется  
недостаточностью  методического  арсенала,  позволяющего  комплексно  
оценить   выраженность   основных   защитных   механизмов, а   также  
большими   разногласиями   между   исследователями   относительно  
общего  числа  этих  механизмов  и  содержания  применяемых  терминов.  
Отмечается,   что   использование   разных   систем   механизмов   защиты  
зависит  не  только  от    устойчивых  внутренних  свойств  личности,  но  и  
от  ситуационных,  внешних  факторов.   

Изучение   поведения   в   трудных   ситуациях   ведется   в   нескольких  
направлениях.   Р.Лазарус   и   С.Фолкмен   подчеркивают   роль  
когнитивных   конструктов,   обуславливающих   способы   реагирования  
на   жизненные   трудности.   П.Коста   и   Р.Маккрей   делают   акцент   на  
влиянии   личностных   переменных.   У.Лер   и   Г.Томэ   уделяют   большое  
внимание   анализу   самих   трудных   ситуаций,   предполагая   сильное  
влияние   контекста   на   выбор   стиля   реагирования.   Интерпретация  
феноменов  защиты  и  совладания  также  связана  с  изучением  природы  
индивидуального  поведения  в  контексте  проблемы  стресса 

В   самом   общем   виде   психологическая   защита   это   неосознанное  
искажение   восприятия   действительности,   способствующее   созданию  
более   благоприятного   ее   и   своего   собственного   образа.   В   результате 
такого   искажения   смягчается   противоречие   и   снимается   или  
сглаживается   внутриличностный   конфликт.   В   конечном   итоге,  
психологическая   защита   направлена   на   сохранение   стабильности  
самооценки   личности,   ее   образа   «Я»   и   образа   мира,   которая  
достигается   устранением   из   сознания   источников   конфликтных  
переживаний   или   же   их   трансформацией   таким   образом,   чтобы  
предупредить   возникновение   конфликта.   Анализируя   научную  
информацию    прямо  или  косвенно  характеризующей  психологическую  
защиту,  можно  констатировать,  что  на  сегодняшний  день  накопление  
эмпирического   и   теоретического   материала,   касающегося   частых  
аспектов   такого   сложного   явления   как   психологическая   защита,  
перешло   в   стадию   стагнации.   Новая   информация   создает   лишь  
накопительный   эффект   уже   имеющейся.   Нет   единства   в   
парадигмальном   определении   психологической   защиты.   Необходимы  
принципиально   новые   ракурсы   рассмотрения   проблемы,   чтобы  
преодолеть   возникший   кризис.   Решение   проблемы   – в   системной  
концептуализации   имеющейся   информации   и   выработке   базовой  
теории   для   теоретической   и   практической   интерпретации  
психологической  защиты  в  многосторонней  характеристике. 

На   основе   теоретического   и   эмпирического   анализа   нами   была  
сформулирована   структурно-функциональную   модель  
психологической   защиты   [11;;12;;   13].   Психологическую   защиту  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

217 
 

следует   рассматривать   как   глобальный,   интегральный   феномен.  
Анализ   проблемы   психологической   защиты   свидетельствует   о  
большом  разнообразии  и  различии  подходов  в  ее  изучении.  Различны  
статусные   определения   психологической   защиты,   оценки   ее  
масштабности  в  общей  психической  организации,  взаимоотношения  с  
личностными  свойствами  и  компонентами,  понимание  онтологической  
структуры   и   феноменологии.   В   оценке   психологической   защиты   мы  
наблюдаем  множество  противоречий.  Одни  исследователи  определяют  
принадлежность   данного   феномена   норме,   другие   - патологии,  
ограничивают   феноменологию   защитными   механизмами   или   общей  
конструкцией   целостной   психологической   защиты,   считают  
рядоположной   с   личностной   структурой   или   встроенной   в   саму  
личность  и  другие  противоречия.  Для  науки  спорные  точки  зрения  по  
предмету   анализа   являются   косвенным   признаком   его   ценности   и  
фундаментальности.   Все   это   свидетельствует   о   значимости   данного  
явления   в   общей   научной   картине   психологии.   Указанные  
противоречия   трансформируются   в   специфические   трудности  
изучения   психологической   защиты.   Выявляются   трудности   в  
согласовании  теоретических  и  эмпирических  разработок  по  проблеме,  
разработке   методического   аппарата,   общего   методологического   и  
конкретно-научного   анализа.   Преодоление   и   решение   этих   вопросов  
возможно   только   в   единстве   и   рамках   достаточно   общей   концепции  
психологической   защиты,   которая   на   данный   момент   отсутствует.  
Психологическую   защиту   целесообразно   рассматривать   в   свете  
интегрального  подхода  к  психической  организации,  который  наиболее  
полно   реализован   в   концепции  интегральных   процессов   психической  
регуляции   А.В. Карпова.   Для   анализа   психологической   защиты,   по  
нашему  мнению,  подходит  методологическая  схема  научного  анализа,  
разработанная   А.В. Карповым   и   успешно   примененная   для   анализа  
рефлексии   [4;; 5].   Соответственно   указанной   концепции   структура  
психологической   защиты   имеет   уровневую   организацию   и  
интегрирована   в   общую   структуру   психики.   Онтология   феномена  
представлена   структурами   «первого   порядка»   - защитными  
механизмами   (обеспечивающими   мотивационно-эмоциональные  
оценки   ситуации),   продуцированными   подсознательным   уровнем  
психики  и  структурой  «второго  порядка»  - системой  психологической  
защиты,   обеспечивающей   интегральную   регуляцию   деятельности   и  
поведения   личности.   Если   указанная   концепция   А.В. Карпова  
акцентирует   интегрирующий   эффект   на   процессуальном   уровне  
психики,   в   анализе   психологической   защиты   статусные   позиции   в  
триаде   «процесс-свойства-состояния»,   как   наиболее   общей  
дифференциации   предмета   психологии,   должны   быть   перемещены   в  
план   категории   состояния.   Процессуальная   характеристика  
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психологической   защиты   в   основном   редуцирована   в   подструктуре  
защитного   механизма,   а   в   контексте   «состояние»   раскрывается  
сущностное   своеобразие   данного   феномена.   Следует   сразу   отметить,  
что   рассмотрение   психологической   защиты   с   точки   зрения   процесса  
находится   на   начальном   этапе   анализа.   Защитный   механизм   в  
соответствии   с   традиционными   признаками   процессов  
характеризуется   субъектной   отнесенностью,   предметностью,  
операционным   составом,   функциональностью.   Базовой   функцией  
выступает   субъективное   снятие   прагматической   неопределенности   и  
формирование   адаптивной   этим   условиям   программы   действий.   Все  
защитные   механизмы   являются   регулятивно-монофункциональными,  
т.е.   направлены   на   защиту   в   любых   формах.   Механизмы   являются  
интегральными   по   своему   составу   и   характеризуются   свойством  
системности.   Любой   механизм,   как   мы   выяснили,   имеет   в   своем  
составе   мотивационную,   интерактивную,   когнитивную   стороны.  
Характеристика   процессуальности   непосредственно   связана   с  
защитными   механизмами.   Опосредованно   через   механизмы   она  
переносится   и   на   психологическую   защиту   как   личностную   систему.  
Следовательно,   анализ   континуальности   проводится   для   отдельных  
защитных   механизмов,   а   интерпретируется   в   формате  
психологической   защиты   в   целом.   Интегральная   природа   защитных  
механизмов   подтверждается   и   тем,   что   все   они   имеют   исходную  
регулятивную   направленность,   проявляющуюся   в   разных   сторонах  
психической   активности.   Операционный   состав   механизмов   защиты  
имеет   двойственную   детерминацию   спецификой   ситуации   и  
генетически   заданными   особенностями   личности.   Несмотря   на  
интегративную   сложность   защитных   механизмов,   они   представляют  
самый   простой   уровень   реализации   психической   защиты   и   входят   в  
последнюю  на  правах  компонента.   

Качественная   специфика   психологической   защиты   может   быть  
определена  при  анализе  в  категории  свойства.  В  этом  статусе  феномен  
защиты  может  быть  раскрыт  наиболее  полно  и  конструктивно.  Анализ  
психологической   защиты   как   психического   свойства   позволяет  
рассмотреть   ее   существенные   особенности   на   активном  
поведенческом   уровне,   особенно   в   прикладных   исследованиях  
сложной   профессиональной   деятельности   вида   «субъект-субъект».  
Рассматривая   защиту   в   категории   свойства,   мы   должны   определить  
функцию,  которая  реализуется  этим  свойством.  Для  психологической  
защиты   такой   функцией   будет   адаптация.   Адаптация   выступает   в  
данном   случае   как   процесс   и   результат   активного   приспособления   к  
социальной  среде  и  сохранения  внутриличностного  комфорта   (в  этом  
случае   мы   наблюдаем   еще   одну   форму   процессуальной  
представленности   психологической   защиты).   Свойство   психики  
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актуализировать   защиту   в   фрустрационной   ситуации   является   не  
только  необходимым,  но  и  универсальным  для  самых  разных  условий  
развития   и   существования   личности.   Констатация   универсальности  
свойства  защиты  не  отрицает ее  индивидуальную  меру  выраженности  
у   конкретной   личности.   На   субъектном   уровне   психологическая  
защита   имеет   определенный   диапазон   активности   («силы»),   который  
изменяется   в   процессе   развития.   Современные   исследования  
позволяют  предположить,  что  психологическая  защита  - не  дискретное  
свойство,   проявляющееся   у   больного   в   особых   условиях  
(психоаналитики)   и   не   эпизодическая   актуализация   психических  
барьеров   в   социально   обусловленных   стрессовых   условиях  
(гуманистические   психологи),   но   постоянно   актуализированный  
уровень   личностной   перцепции.   Различия   в   мере   выраженности  
психологической  защиты  достаточно  очевидны,  как  на  поведенческом  
(внешнее   наблюдение),   так   и   субъективном   уровне   переживания  
чувства   тревоги.   Однако   в   реальной   жизни   личность   не   отдает   себе  
отчета   не   только   в   оценке   меры   выраженности   психологической  
защиты,   но   и   в   самом   факте   ее   актуализации   у   себя.   В   анализе  
психологической  защиты  как  свойства,  базируясь  на  результатах  ряда  
проведенных   исследований,   нами   выделен   ряд   закономерностей.  
Одной   из   важнейших   закономерностей,   типичных   для  
функционирования  психологической  защиты  является  трансформация  
иерархической   структуры   (доминирующие   фоновые   механизмы)   в  
зависимости   от   интенсивности   субъективной   тревоги.   По   мере  
усиления   тревоги   внутрисистемные   связи   ослабевают,   и   многие  
механизмы   переходят   в   фоновую   форму.   Вместе   с   тем,   активность  
оставшихся   в   доминирующем   статусе   механизмов   резко   возрастает,  
вызывая   гипертрофированную   шаблонизацию   поведения.   Наши  
исследования   выявили,   что   при   длительном   и   интенсивном 
воздействии   стрессогеных   условий   происходит   распадение   или  
деструкция   психологической   защиты   на   отдельные,   приобретающие  
относительную   самостоятельность   функционирования,   защитные  
механизмы,   приводя   к   соответствующей   деформации   поведения  
субъекта.  Поведение  модифицируется  в  ту  форму,  которая  характерна  
для   наиболее   активно   (или   интенсивно)   функционирующего  
защитного   механизма   (доминирующего   механизма   защиты).   Эта  
модель  поведения  распространяется  на  всю  личность  и  определяет  ее  
реагирование   на   ситуацию   в   целом.   Вариативность   поведения   резко  
снижается,   оно   шаблонизируется   в   относительно   узкой   форме.   На  
уровне   операционных   механизмов   это   находит   отражение   в   распаде  
общей  системы  психологической  защиты  и  проявлении  отдельных,  не  
связанных  между  собой  защит  и  диадных  блоков  защит,  как  правило,  
очень  ограниченного  набора.  Следствием  такой  деформации  является  
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снижение   адаптации   к   разнообразным   социальным   ситуациям.   Чем  
выше   стрессогенный   опыт   личности,   тем   меньшее   количество  
защитных  механизмов  и  с  малой  частотой  связей  использует  личность.  
Деструктивность   защитного   поведения   личности,   вследствие   распада  
психологической   защиты,   наблюдается   не   только   в   стрессовых  
ситуациях,  но  и  в  ходе  естественного  онтологического  развития.  При  
переходе   в   новую   возрастную   группу,   человек   переживает  
«возрастные  кризисы»,  во  время  которых  актуализируется  тенденция  к  
деструкции   защитного   поведения.   При   кризисах   первых   трех  
четвертей  жизни   это   чаще   временное   явление,   и   своего   рода   стимул  
для   прогрессивного   развития.   В   позднем   старческом возрасте  
тревожное   состояние   в   плане   «настройки»   на   окружающий   мир   не  
только  не  снижается,  но  имеет  тенденцию  нарастать.  Прослеживаются  
три  основных  направления  этой  деформации.   

Изменение   количества   используемых   личностью   защитных  
механизмов  и  соответствующих  им  моделей  поведения. 

Изменение  числа  связей  и  их  тесноты  в  структуре  психологической  
защиты. 

Изменение  силы  психологической  защиты. 
На   основе   проведенных   исследований   мы   выявили   ряд   следствий  

общей   закономерности   трансформации   психологической   защиты. 
Динамика   выражается   в   следующем:   возрастная   динамика   защиты  
подчиняется   «закону   границ».   Наибольшее   количество   активных  
защитных  механизмов  в  системе  психологической  защиты  и  наиболее  
крепкие   связи   между   ними   приходятся   на   возраст   между   двумя  
кризисами.  Чем  дольше  человек  находился  в  стрессовых  условиях,  тем  
меньше   у   него   активных   защитных   механизмов,   и   они   более  
изолированы  друг  от  друга;;   чем  выше  ответственность  деятельности,  
тем  меньше  используется  защитных  механизмов.   

Для   психологической   защиты   характерен   феномен  
«деятельностного  рефлектирования»,  Операционные  средства  в  своей  
«родовой»   форме,   реализуясь   в   деятельности,   «обрастают»   в   ней  
конкретными   оперативными   составляющими   и   начинают  
использоваться  не   только  для  регуляции   внешней  деятельности,  но  и 
внутриличностного   состояния,   «оборачиваясь»   на   самих   себя.   Таким  
образом,   психологическая   защита   превращается   в   явление   третьего  
порядка  сложности.   

Наиболее   конструктивен   анализ   психологической   защиты   в  
категории   состояния.   Психологическая   защита   как   многомерное  
явление,   имеющее   динамичную   картину   развития   на   шкале  
«стабильность-динамичность»   занимает   среднее   положение.   Это  
соответствует   характеристике   психического   состояния.   По  
определению   Л.В. Куликова:   «Психические   состояния   многомерны,  
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они  выступают  и как   система  организации  психических  процессов,   и  
как  субъективное  отношение  к  отражаемому  явлению,  и  как  механизм  
оценки   отражаемой   действительности.   Изменение   психического  
состояния   непосредственно   в   процессе   деятельности   проявляется   в  
виде   смены   субъективного   отношения   к   отражаемой   ситуации   или  
смены   мотивов   по   отношению   к   решаемой   задаче»   [6,   с. 11].   Все  
признаки,   определяющие   психическое   состояние,   характерны   и   для  
психологической   защиты.   Психологическая   защита   отражает  
взаимодействие   субъекта   со   средой,   она   имеет   системную  
организацию,   процессуальную   динамику   и   собственные   четкие  
механизмы   реализации.   Вместе   с   тем   анализ   показывает,   что  
психологическая  защита  своеобразно  включена  в  понятийный  аппарат  
психологии   состояний.   Практически   как   целостный   феномен   мы   не  
встречаем   психологическую   защиту   в   «номенклатуре»   состояний,  
однако  отдельные  компоненты  и  механизмы  психологической  защиты  
отмечены   достаточно   глубокой   проработкой,   например,   агрессия,  
изоляция   (уход   в   себя),   замкнутость,   состояние   сна.   Этот   факт  
свидетельствует  о  том,  что  психологическая  защита  «напрашивается»  
на   исследование   именно   в   категории   состояний   но,   тем   не   менее,   в  
плане  научных  разработок  эта  область  остается  открытой.  Последний  
вывод   важен   с   методологической   точки   зрения:   психологическая  
защита   должна   изучаться   в   области   психических   состояний,   а  
понятийный   аппарат   состояний   может   быть   применен   к   анализу  
защитного   поведения.   Это   не   только   конструктивно   с   точки   зрения  
анализа   психологической   защиты,   но   полученные   результаты   могут  
существенно   обогатить   и   теорию   психических   состояний.  
Психологическая   защита   как   состояние   подчиняется   все   тем   же  
принципам   системности   и   интегративности.   На   уровне  
психофизиологической   и   психической   организации   она   проявляется  
как   эмоционально   детерминированное   состояние   отдельных  
механизмов   (именно   поэтому   она   все   же   и   «захвачена»  
психологическими   исследованиями   состояний).   Однако   ее  
полноценная  характеристика  возможна  только  на  личностном  уровне.  
Поэтому  психологическая  защита  должна  быть  интерпретирована  как  
личностное  состояние,  и  в  этом  аспекте  выступить  предметом  анализа  
науки.   Исследований   с   таким   пониманием   предмета   немного,   и   они  
принадлежат   в   основном   психоаналитическому   направлению,  
следовательно,   ориентированы   в   область   патопсихологии.   На   базе  
имеющихся   разработок   можно   сформулировать   ряд   положений,  
способствующих  раскрытию  психологической  защиты  как  состояния.   

Качественная   определенность   психологической   защиты   как  
состояния   (феноменологическое   проявление,   эмоциональное   ядро   и  
т.д.)   отчетливо   проявляется   на   уровне   защитных   механизмов.   На  
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уровне   личностного   анализа   явные   признаки   состояния   «теряются»,  
заменяясь   более   сложными   комбинациями,   например,   теми   же  
механизмами   защиты,   комплексами   компенсации,   самоактуализации,  
самооценки.   Следовательно,   состояние   психологической   защиты  
личности   становится   надстроенным,   «вторичным»   относительно  
традиционных  (тревожности,  самоизоляции  и  т.п.).  Это  позволяет  нам  
сделать   вывод,   что   психологическая   защита   личности   может  
трактоваться  как  более  сложное  метасостояние.  В  этом  контексте  она  
приобретает  свою  уникальную  специфику  и  принципиальное  отличие  
от   других   психических   состояний.   Именно   как   метасостояние  
психологическая   защита   продуцирует   регуляцию   деятельности   в  
ситуации   стресса   на   всех   уровнях   интерактивной   и   когнитивной  
сложности,  обеспечивая  интегральный  социально-личностный  уровень  
адаптации.   Данный   вывод   является   очередным   подтверждением  
целесообразности  рассмотрения  психологической  защиты  в  контексте  
теории  интегративности.  Психологическая  защита  как  состояние  имеет  
широкий   диапазон   проявления   - от   ситуативной   защитной   реакции  
(З. Фрейд)   до   сложных   поведенческих   моделей,   захватывающих   всю  
личность   в   целом,   определяя   ее   существование   в   мире   («броня  
характера»   - А. Фрейд).   При   таком   широком   диапазоне   проявлений  
психологическая   защита   в   нормальных   условиях   характеризуется  
высокой   лабильностью.   Лабильность   защиты      непосредственно  
связана  с  ее  основной  функцией  – адаптации.  Ряд  наших  исследований  
указывает   на   то,   что   признак   лабильности   имеет   разную   степень  
проявления   в зависимости   от   интенсивности   защитного   поведения   и  
степени  субъективной  тревожности.   

Итак,   защитное  поведение  целостно,   интегративно  и  представляет  
общую   форму   реагирования   на   значимую   для   субъекта   ситуацию.  
Признание   факта   постоянно   действующей   психологической   защиты  
логично   подводит   к   вопросу   о   необходимости   соответствующих  
средств  психодиагностики,  подчеркивая  важность  этой  проблемы.   
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ДИСКУССИЯ  О  СЕМИОТИЧЕСКОЙ  
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ИНТЕГРАТИВНОГО  ПОДХОДА 

Турчин  А.С.  (г.  Иваново,  Россия) 
 

Резюме: В   статье   обсуждаются   дискуссионные   вопросы,  
связанные   с   определением   семиотической   функции,   пониманием  
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развития   в   философии   и   психологии.      Намечены   перспективные  
направления   исследования   семиозиса   в   педагогической   психологии   и  
психологии  развития. 

Ключевые   слова: семиотическая   функция,   знак,   основание  
классификации,   символ,   миф,   интроспекция,   экспериментальный  
метод. 

 
DEBATE ON SEMIOTIC FUNCTION OF POSITION 

INTEGRATIVE APPROACH 
Alexander Turchin A.S. (Ivanovo, Russia) 
 
Resume: The article of A.S.Tourchin discusses the disputable questions 

connected with the definition of a semiotic function, the understanding of 
the development in psychology and psychology. The prospective directions 
of the research of semiosis in pedagogical psychology and developmental 
psychology are outlined.  

Key words: semiotic function, sign, basis of classification, symbol, 
myth, introspection, experimental method. 

 
Семиотическая   проблема   относится   к   числу   «вечных»  

дискуссионных,  которая  не  может  быть  разрешена  в  рамках  какой-то  
одной   парадигмы,   однако   это   пока   не   приводило   к   попыткам  
интегрировать   данные,   полученные   в   теоретико-экспериментальных  
исследованиях  сторонников  различных  научных  школ. 

В   плане   понимания   специфики   развития   психики   на   протяжении  
более   двух   тысячелетий   существует   в   различных   преломлениях   два  
основных   способа   описания   опосредствования   психического  
отражения   знаками.   В   платоновском   понимании   семиотическая  
функция  (СФ)  выступает  как  психологический  механизм  превращения  
мысли  в  знак. 

Платоновская   интерпретация   этого   явления   предполагает  
понимание   опосредствования   эмпирической   практики   знаками   как  
вероятностный   процесс,   в   котором   преобладает   «божественная  
предопределенность»   различий.   Эта   идея   изначальной   заданности  
сходства-различия      в   дальнейшем   нашла   выражение   в  
методологическом   принципе   имманентности   психического   развития,  
его   стадийности.   Платоновское   понимание   роли   семиотической  
функции   отмечает   одну   особенность,   присущую   стихийному  
формированию   психических   функций:   при   так   называемом  
традиционном  подходе  к  проблеме  знакового  опосредствования  можно  
не   исследовать   центральное   звено   этого   процесса,   в   лучшем   случае  
используя   непсихологические   процедуры   (шкалирование   и   иные  
математические   методы).   Усреднение,   искусственное   ограничение  
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возможностей   семиотического   подхода   к   проблеме   познания   в   этом  
случае  связано  с  дедуктивным  способом  истолкования  реальности,  при  
котором  всегда  остается  какая-то  часть  (в  лейбницевском  понимании),  
которая   фиксируется   в   духе   априоризма.   Стадийность   психического  
отражения   в   этом   случае   объясняется   изначальным   (божественным  
замыслом)   предопределением      (душа   растительная,   животная,  
человеческая).  Тем  самым  обходится  больной  вопрос  о  сути  различий  
знакового   опосредствования   психической   активности   на   различных  
эволюционных   ступенях.   По   сути,   большинство   существующих  
подходов   в   основном   фиксируют   то,   что   в   психологии   называют  
«постулатом   непосредственности»,   когда   требуется   дать   общее  
определение   семиотической   закономерности   в   ее   общефилософском  
значении. 

В  аристотелевской  традиции  явление  СФ  трактуется  как  результат  
и  продукт  человеческого  опыта.  Исследователь  в  этом  случае  полагает,  
что   СФ   появляется   как   следствие   особым   образом   организуемой  
активности   (воспитания).   Аристотелевская   схема   знакового  
опосредствования   психической   реальности  прекрасно   укладывается   в  
рамки   ассоциативной   эмпирической   психологии   сознания,  
господствовавшей  в  Новое  время.  Для  ее  реализации  требуется,  чтобы    
буквально   должна   быть   проделана   определенная   «работа»,   не   важно,  
на   уровне   картезианских   «животных   духов»,   «мышечного   чувства»,  
Ломоносовских   «вибраций»   или   «орудийной»   (предметно-
манипулятивной»)   деятельности.   Разница   лишь   в   количестве  
эмпирических  данных,  которые  должны  быть  использованы  субъектом  
для  понимания,  освоения,  формирования,  самовоспитания.   

В  аристотелевской  традиции  явление  СФ  трактуется  как  результат  
и  продукт  человеческого  опыта.  Исследователь  в  этом  случае  полагает,  
что   СФ   появляется   как   следствие   особым   образом   организуемой  
активности   (воспитания).   Аристотелевская   схема   знакового  
опосредствования   психической   реальности  прекрасно   укладывается   в  
рамки   ассоциативной   эмпирической   психологии   сознания,  
господствовавшей  в  Новое  время.  Для  ее  реализации  требуется,  чтобы    
буквально   должна   быть   проделана   определенная   «работа»,   не   важно,  
на   уровне   картезианских   «животных   духов»,   «мышечного   чувства»,  
Ломоносовских   «вибраций»   или   «орудийной»   (предметно-
манипулятивной»)   деятельности.   Разница   лишь   в   количестве  
эмпирических  данных,  которые  должны  быть  использованы  субъектом  
для  понимания,  освоения,  формирования,  самовоспитания.   

Прагматическая   педагогика,   с   начала   ХХ   века   и   до   настоящего  
времени,   ориентирована   на   индуктивный,   эмпирический   путь  
познания   в   процессе   обучения,      так   как   это   позволяет   представить  
процесс  познания  внешне  упорядоченно  и  увязать  успехи  обучаемых  в  
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освоении   культурных   средств   с   затратами   умственной   энергии,  
старанием,   усидчивостью,   старанием,   т.е.   свести   описание  
психологических   изменений к   их   количественной   стороне,   а   то   и  
ограничиться   фиксацией   формальной   стороны   процесса   в  
«поступочном   звене».   Однако   еще   Ж.   Пиаже   [20]   отметил,   что  
успешный   «горизонтальный   декаляж»   не   предопределяет  
неизбежность  развития.  Правда,  для  самого  Ж.  Пиаже  этот вопрос  был  
увязан   с   проблемой   созревания,   биологически   предопределяющего  
развитие  психики  и  изменение  содержания  семиотической  функции. 

Идея   интериоризации,   развиваемая   в   отечественной   психологии  
еще   Л.С.   Выготским   [5],   считается   достаточно   продуктивной   в 
понимании  механизма  знакового  опосредствования  психики  человека.  
Однако   сам   Л.С.   Выготский,   обозначив   основной   путь  
интериоризации,  не  успел  реализовать  этот  концептуальный    подход  к  
проблеме   опосредствования   психики   на   достаточно   доказательном  
материале, что   и   позволило   его   критикам   выдвинуть   обвинение   в  
инструментализме   и   идеализме.   В   последствии      П.Я.   Гальперин   [7]    
предложил   в   фиксированном   виде   основные   стадии   интериоризации  
психологических   действий,   которые   объясняют   путь   «извне  
вовнутрь»,   но   и   при   таком   подходе   не   достаточно   четко  
прослеживается   семиотическая   сторона   этого   процесса.   Не  
удивительно,   что   в   70-х-90-х   гг.  ХХ   в.   В.В.   Давыдов   [10]   попытался  
«вернуться   к   Выготскому»,   поскольку   почти   по-бихевиористски  
расписываемые   условия   интериоризации-этапы   усвоения   или  
формирования   знания   или   действий   нуждались   в   дополнительной  
репрезентации  семиотического  компонента).   

В  свою  очередь,  концепция  учебной  деятельности  Д.Б.  Эльконина  и  
В.В.   Давыдова   демонстрирует   уязвимость   не   только   в   своей  
методологической сути,   что   отмечалось   именно   П.Я.   Гальпериным,  
считавшим,  что  особая  деятельность  (в  том  числе  и  учебная)     вообще  
редко  встречается  в  «чистом  виде»  [7].  Чаще  приходится  иметь  дело  с  
крупными   действиями.   Отдельные   действия   в   ходе   анализа  
эмпирической   практики   выглядят   гораздо   предсказуемей,   условия  
формирования   их   в   теории   поэтапного   формирования   исследованы  
очень  тщательно  [6;;  25].     

Характеризуя   структуру   учебной  деятельности,  В.В.  Давыдов   [10]  
отводит   семиотической   функции   в   форме   моделирования   основную  
роль.   Моделирование   в   узком   смысле   слова   представляет   собой  
высший   уровень   развития   и   освоенности   семиотической   функции.    
Однако  из-за  недооценки  трудности  достижения  этого  уровня  знаково-
символической   деятельности   в   практике   развивающего   обучения   в  
массовой   школе   возникает   ряд   необязательных   затруднений  
технологического,  т.е.  психодидактического  характера.  Так,  например,  
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отмечается,   что   после   овладения   содержанием   учебного  
моделирования   в   начальном   звене   школы,   учащиеся-подростки   в  
значительной  мере  теряют  к  нему  интерес  и  «опускаются»  на  уровень  
схематизации   [18],   предшествующий   собственно   уровню  
моделирования,   считающемуся   высшим   уровнем   развития  
семиотической  функции  [24]   

Таким   образом,   и   в   рамках   аристотелевской   модели   понимания  
путей   опосредствования      психического   семиотическая   функция  
определена  не  достаточно  точно.  В  лучшем  случае  она  выступает  как  
важное,   но   отдельное   средство,   социальное   по   природе,  
конвенциональное   по   характеру   и   т.д.   Семиотическая   функция,   если  
использовать   аристотелевскую   метафору,   связана   с   психической  
реальностью   как   «свойство   остроты   с   ножом».   Это   позволяет  
использовать   Рубинштейновское   понимание   и   его   методологический  
принцип  «единства»  и  взаимовлияния  [23],  не  выясняя,  что  же  влияет  
больше   - обучение  на  развитие  или  наоборот. Оно  проявляет   себя  на  
самом  разном  предметном  психологическом  материале  (см.,  например,  
дискуссию   А.Н.   Леонтьева   и   А.В.   Запорожца   о   понимании  
дошкольником  символических  игровых  действий  и  др.)[14;;15]. 

Многочисленные   попытки   философов,   специалистов   в   области    
гносеологии,   герменевтики,   семиотики   и   др.   создать   моносистемы  
[3;;4;;8;;9;;13;;19;;22],   в   которой   обязательно   находится   место  
семиотической   функции,   формально   свидетельствуют   в   пользу  
семиотического   подхода   к   проблеме   познания,   но   сводят   ее   в  
основном   к   проблеме   средств   деятельности   (да   и   то   в   старом  
функционалистском   понимании).   Сама   же   феноменология  
семиотического   подхода   берется   в   варианте,   «подогнанном»   под  
соответствующую  методологическую  модель.  Это  позволяет  решать  в  
рамках   очередной   научной   парадигмы (птолемеевской,   галилеевской,  
ньютоновской,   эйнштейновской   и   др.)   частные   проблемы,   регулярно  
реагируя  кризисами  философской  и  психологической  науки  в  связи  с  
появлением  новой  эмпирической  практики. 

Общим      для   платоновского   и   аристотелевского   подходов   к  
пониманию  роли  семиотической  функции  в  науке  является  состояние  
балансирования   на   грани   очередного   кризиса   (о   которых   П.Я.  
Гальперин  говорил  в  своих  лекциях:  «У  них  кризис  открытый,  а  у  нас  
– продуктивный…».   Попытки   же   конвергировать   эти   подходы   (В.  
Штерн)   или   найти   «Третий   путь   (Ж.   Пиаже)   настолько   же  
перспективны,   как   и   «чистые»   методологии   Платона   и   Аристотеля.  
Это   влечет   вопрос?   – Не   является   ли   понимание   знакового  
опосредствования,   как   изначально   данного   или   нарабатываемого   в  
практике,   ущербным   именно   из-за   пресловутого   «монизма»?   Почти  
всегда   обнаруживается   условность   периодизаций   и   других   систем,  
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упорядочивающих   психологические   факты,   выявленные   на   момент  
составления  автором  своего  концептуального  построения.  Однако  уже  
в   середине   ХIХ   в.   Й.   Гербартом   было   отмечено,   что   есть   не   только  
комбинирование   или   полное   слияние   психических   фактов   или  
явлений,   но   и   компликация   (при   которой   соединение   не   уничтожает  
содержательной   специфики   структурных   компонентов).   – О   том,   что  
это   - факт,   свидетельствует   явление   регрессии   у   дошкольников   при  
появлении   в   их   семье   новорожденных   детей   (восстанавливаются  
«наивные»   формы   опосредствования   своего   «более   раннего»  
поведения   при   сохранении   общей,   соответствующей   возрасту,   схемы  
поведения). 

Значимость   дискуссий   о   семиотической  функции   в   отечественной  
науке  не  снижается  на  протяжении  последних  50-ти  лет,  Расширение  
круга  ее  участников  связано  с  активной  популяризаторской  позицией  
А.Ф.   Лосева,  Ю.М.   Лотмана   и   Г.П.  Щедровицкого   и   их   учеников   и  
последователей   [1;;16;;17;;   22;;   26   и   др.].  Практически   постоянное  
представительство   статьи   по   семиотической   проблеме   имеют   в  
журнале  «Мир  психологии»,  в  том  числе  был  выпущен  номер  журнала  
(2008   г.,   №2),      полностью   отданный   под   дискуссию   о   месте  
семиотической  проблемы  в  современном  научном  познании. 

В   зарубежной   (французской)   философии   ХХ   в.   высказывались  
теоретические   положения   о   семиотическом   строении   человеческой  
практики.   Это   позволяет   рассматривать   семиотическое  
опосредстсвование   психической   реальности   как   один   из   вариантов  
вселенского  семиозиза  [2].   

 В   основе   конструктивного   понимания   возможности   решения  
методологической   проблемы   семиотического   опосредствования  
эволюции   психики   может   лежать   представление   о   невысокой  
перспективности   моносистем   и   монистических   моделей   в   науке   и  
практике,  поскольку  приходится  все  явления  делить  на  «классические»  
и  «неклассические»  (т.е.  исключения).  Наиболее    ярко  это  проявлено  в  
системах   языка,   поскольку   изменения   в   нем   фиксируются   на   уровне  
жизни  одного  поколения.  Яркие  примеры  в  этом  случае  представляют  
исследования,   выполненные   на   материале   родного   и   иностранного  
языков   в   научной   школе   П.Я.   Гальперина   в   70-х   гг.   ХХ   в.   С.Л.  
Кабыльницкой,  О.Я.  Кабановой,  М.Я.  Микулинской  [7;;12;;25  и  др.]. 

Анализируя   причины   «терминологической   разноголосицы»   и  
отсутствия   серьезных   подвижек   в   создании   непротиворечивой  
концепции  семиозиса,  как  своеобразного  пространственно-временного  
континуума,   в   котором   эволюционируют   знаки   и   знаковые   системы,  
можно   отметить   общие   слабости   существующих   философских   и  
психологических   концепций,   оценивающих   семиозис   как   линейный  
процесс. 
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Более   продуктивным   для   понимания   содержательной   специфики  
семиозиса   может   выступить   интегративный   подход,   в   том   числе  
предположение   о   множественности   форм   эволюции   как   таковой,   и  
эволюции  социальной,  где  семиотические средства  вписаны  в  качестве  
психологических   орудий   антропогенеза.   Кстати,   это   нисколько   не  
противоречит   классическому   эволюционному   учению,   а,   напротив,  
позволяет  понять,  что  формирование  психики  по  шаблону  (кто  бы  его  
ни  задал)  рождает  «частичную  личность»,  а  не  субъекта  деятельности,  
а   при   обучении   (дрессировке)   животных   проявляется   в  
соответствующем   мастерстве   дрессировщика,   порождающего   такие  
знаки,  и  такие  формы  опосредствования  поведения  животных  знаками  
(знаковыми  ситуациями),  которые  другому  просто на  ум  не  приходят  
(как,  например,  И.  Дуров  научил    лошадь  протягивать  переднюю  ногу  
для  «рукопожатия»). 

Концепция  Ж.  Пиаже  [20],  иллюстрирующая  ортогенез,  открывает  
некоторую   перспективу   «разрыва»,   но   все   же   не   выходит   за   рамки  
предшествующих    моделей,  так  как  обнаруживает  жесткую  заданность  
(биологическую   предопределенность)   развития      психики   и  
«психологических  орудий»-знаков.  Следует  отметить,  что  в  основе  его  
понимания  СФ         и   соответственно   его   классификации   знаков      лежит  
принцип   монизма:   знаки   вырастают   из   единого   (единственного?)  
основания.   Идея   ортогенеза,   согласно   которой   можно   прослеживать  
прогресс  по  линии,  заданной  внутренними  противоречиями  индивида,  
не   достаточно      соответствует   многовариантности   развития,   до  
настоящего   времени   не   была   по-настоящему   применена   к  
проблематике  семиозиса.   

Можно  отметить,   что   общим  для   двух  методологических  моделей  
(платоновской  и  аристотелевской)  выступает  возведение  их  на    моно-
основании.   Весь   исторический   путь   философско-психологического  
знания   окрашен   борьбой   за   утверждение   «подлинного»  
первокирпичика   микро- и   макрокосмоса,   хотя   в   одном   случае   он  
объявляется   следствием   божественного   промысла,   а   в   другом   – 
порождением   природы   (функцией   особым   образом   организованной  
материи      - мозга).  На  протяжении  двух  тысячелетий  прослеживаются  
именно   эти  две  линии  развития   знания  о   знаковом  опосредствовании  
психики.   Можно   ли   считать   кардинальными   подвижками   в   этой  
дискуссии   то,   что,   в   зависимости   от   уровня   развития   общенаучных  
представлений,   ученые   использовали   условные   понятия   для 
определения   СФ   в   структуре   человеческого   опыта?   Хотя   часто   они  
обходились   простым   описанием   СФ   в   ее   проявлениях,   не   применяя  
понятия  «знак»  и  «символ». 

Уже   картезианское   понимание   душевной   жизни   демонстрирует  
наличие  особой  системы  опосредствования  (механистического),  когда  
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«животные   духи»   производят   сотрясение   мозгового   регулирующего  
центра  и  порождают  чувственное  реагирование.  Хотя  в  такой  системе  
кажется   достаточно   и   механистического   опосредстования   движений,  
но   сам   же   Декарт   иллюстрирует   поведение   «бездушных»   животных,  
описывая   ни   что   иное,   как   проявление   СФ   (пример   с   охотничьей  
собакой   и   куропаткой).   Из   этого   примера   можно   заключить,   что   ни  
одна  достаточно  организованная   в   структурном  плане      теоретическая  
модель   психического   не   может   обойтись   без   включения   СФ,   даже   в  
случае,   когда   сознательное   реагирование   ее   автором   заведомо  
исключается,  как  генетически  неприсущее  животному. 

Если   в   томизме   СФ   выявляется   в   процессе   интроспекции   – 
обращения   души  на   себя,   когда   как   будто   в   очередной   комнате   надо  
включить  свет,  и  тогда  ничего  открывать  не  надо,  - все  (знание,  опыт)  
уже  и  так  разложено  по  полочкам;;  семиотический  опыт  должен  быть  
просто   высвечен,   то   у   Декарта   он   все-таки   нарабатывается,   т.е.  
является   следствием   эмпирических   изысканий   (дрессировки,  
упражнения).  Не  удивительно,  что  картезианская  теория  вызвала  такой  
протест   теологов   ХVII   века,   так   как   «Аристотель   с   тонзурой»   явно  
уступал  место  собственно  Аристотелю. 

Уже   в   этом   месте   целесообразно   сделать   оговорку   об   отказе   от  
термина   «прогрессивности»,   так   как   ни   одна   из      известных   моделей  
семиозиса  не  являлась  регрессивной  в  полном  значении  этого  понятия.  
Рассуждение   может   вестись   лишь   в   плане   отнесения   каждой  
теоретической   модели   к   платоновской   или   аристотелевской  
методологии.   В   этом   случае   мы   видим   поступательное   продвижение  
по   двум   магистральным   путям   развития   научного   знания,   когда   СФ  
исследуется   либо   как   средство,   способствующее   социализации  
индивида,   либо   как   порождение   формы      или   структуры.  Фактически  
уже   в   этом   месте   можно   использовать   понятие   кладогенеза – 
одновременного,   иногда   соревновательного,   проявления   нескольких  
линий  эволюции.  Эта  идея  в  науке  не  является  чем-то  новым,  так  как  
антропологами   неоднократно   высказывалась   мысль   о   невозможности  
выживания  человеческого  вида  в  такой  нестабильной  природной среде  
при   одной   единственной   стволовой   ветви   гоминид.   Не   удивительно,  
что   поиск   «недостающего   звена»   в   эволюции   человека   безуспешен.  
Этот  поиск  может  оказаться  научно  бесперспективным.   

 Архаика  в  мифах  о  сотворении  мира,  повествующих  о  появлении  
первых   людей   (будь   то   африканские   легенды,   индуистская   или  
греческая   мифология),   обязательно   включает   неоднократное  
сотворение  людей  (в  том  числе  и  разных  рас)  и  «исправление  ошибок»  
эволюции   божественными   репрессиями   (это   есть   и   в   библейских  
текстах).   
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Обращаясь   к   опыту   «традиционных   культур»,   психологи   (Г.  
Спенсер,  В.  Вундт,  М.  Мид  и  др.)  надеялись  изучить  и  понять  ранние  
формы  семиосферы,  так  как  интроспекция  и  экспериментальный  метод  
не  дают    полного  представления  об  онтогенезе  СФ. 

Отдельно   следует   упомянуть   К.Г.  Юнга   [21]   с   его   продуктивной  
идеей   «археологии   духа»,   производства   семиотических   «раскопок»   и  
истолкования   архетипического   опыта   человека   и   человечества   на  
основе  знания  особого  символического  метаязыка.   

Не   удивительно,   что   именно   в   первые   годы  ХХ   века выделяются  
два      направления   этнопсихологии   1)   ориентированное   на   изучение  
устойчивых   феноменов   обыденного   сознания   примитивных   народов  
(сюда   же   относится   и   замысел   узбекской   экспедиции,   в   которой  
участвовал   А.Р.   Лурия)   и   2)   юнгианский   подход,   в   дальнейшем в  
измененной  форме   выразившийся   в   практике   нейролингвистического  
программирования   (М.   Эриксон   с   его   идеей   зондажа   подсознания   и  
заключения  с  ним  конвенции). 

Открытый  кризис  психологии  на  рубеже  ХХ  в.  содержал  в  скрытой  
форме   неразрешенное   противоречие   в   понимании   средств  
социализации   индивида   в   общества.   В   этом   плане   семиотическая  
проблематика  оказалась   весьма  востребованной  в   силу  расположения  
на   «пограничье»   старой   ассоциалтивной   психологии   и   новых  
программ  построения  психологической  науки. 

Так,  бихевиористы  поначалу  попытались  выйти  на  другой  уровень  
методологического   анализа,   отказавшись   напрочь   дискутировать   по  
поводу   знакового   опосредствования   реакций.   Однако   «русский  
бихевиоризм»  И.П.  Павлова   с   системой  условного  рефлекса   (реакция  
собак   на   включаемую лампочку)   вернул   проблему   СФ   на   прежнее  
место.  Необихевоиористам  (Кларк  Халл  и  др.)  пришлось  «изобретать»  
промежуточные   переменные,   чтобы   хоть   как-то   объяснить   разброс  
результатов   своих   экспериментов.   Поскольку   и   в   необихевиоризме  
проблема   знакового   опосредствования   не   была   исключена   или  
разрешена,  продолжились  попытки    его  иной  интерпретации.  В  итоге  в  
американской   психологии   возобладал   функционализм   (порождение  
прагматизма). 

Совершенно   иные   возможности   открывались   перед   германской  
психологией   первой   трети   ХХ   в.   в   связи   с   опытами   В.   Келера   и  
работами  в  области  гештальтпсихологии. 

Впервые  после  Дж.  Ст.  Милля,  высказавшего  в  конце  ХIХ  в.  идею  о  
«ментальной   химии»   и   основном   ее   методе   - синтезе,   была   сделана  
конструктивная   попытка   отказаться   от   индуктивного   способа  
построения   эмпирической   психологии   на   моно-основании.  
Обнаружение   феноменов   структуры,   одним   из   которых   являлись  
келеровский   «инсайт»,   «фи-феномен»   и   явление   гештальта   в   целом  
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(сюда   же   относится   и   феномен   установки   Д.   Узнадзе)   впервые  
подвинул   научную   мысль   к   пониманию   альтернативного   пути  
истолкования   эмпирической   практики   на   основе   другого   способа  
знакового  опосредствования,  а  именно,  целое  опосредствует  части.   

Так   или   иначе,   в   первой   трети   XX   в.   Л.С.   Выготский   уловил  
психологическую   ценность   этого   прорыва   и   поставил   вопрос   о  
«единицах   анализа»   психики,   не   уничтожающих   специфики   объекта,  
но   позволяющих   компоновать   различные   структуры   (опыт   с  
образованием   искусственных   понятий,   «явлением      стекла»),   так   или  
иначе  повторяют  то,  что  было  уже  сделано  в  вюрцбургской  школе  или  
у  гештальтистов. 

С.Л.   Рубинштейн   [23],   предложивший   «формулу   понимания»  
нового   содержания   посредством   «анализа   через   синтез»,   безусловно,  
тоже   понимал   ограниченность   одного   «аналитического»   подхода   к  
проблеме   феноменологии   человеческого   сознания.   Да   и   его  
методологический   принцип   «единства   сознания   и   деятельности»   в  
дальнейшем   конкретизировался   психологами   (в   том   числе   В.Н.  
Куликовым)   как   единство   сознания,   деятельности   и   общения.   Таким  
образом,   не   обошлось   без   наиболее   целостной   знаковой   системы   - 
коммуникативной,   объясняющей   процесс   развития   мышления   и  
сознания,   не   отвечая   прямо   при   этом   за   счет   чего   данное   единство  
достигается,   и   какие   уровни   этого   единства   могут   проявиться   в  
эмпирической  практике. 

По-настоящему   существенный   прогресс   в   понимании   места   СФ   в  
проблематике  психологии  был  сделан  детскими  психологами  в  ХХ  в. 

Тек,   еще   в   20-е   годы   ХХ   в.   Анна   Фрейд,   изучая   явление  
психической   депривации   младенцев-сирот,   отметила   приоритетное  
значение  общения  с  «неговорящими»  малышами.  То  же  самое  в  начале  
20-х   гг.   в   Петрограде   зафиксировал   Щелованов,   обязавший   в  
административном   порядке      медсестер   своего   института      общаться   с  
малышами,  т.е.  влиять  на  формирование  СФ. 

Работы  Л.С.  Выготского  и  его  ученика  А.В.  Запорожца  буквально  
наполнены   понятиями,   так   или   иначе   иллюстрирующими   пути  
развития   СФ   в   дошкольном   возрасте.   Описание   сенсомоторного  
единства,   когда   «рука   учит   глаз»,   описание   генеза   орудийных  
действий   ребенка   раннего   возраста   С.Л.   Новоселовой,   дискуссия  
между   А.Н.   Леонтьевым   и   А.В.   Запорожцем   о   понимании  
дошкольником   сущности   роли   наездника   (на   палочке)   были   не  
исключением  [5;;11;;14  и  др.].   

Влияние  структурализма  и    гештальтизма  то  и  дело  проявлялось  в  
проблематике  П.И.  Зинченко  и  самого  А.Н.  Леонтьева  при  соблюдении  
ими   в   целом   марксистской   терминологии   и   соответствующей  
методологии.   Как   настоящие   великие   ученые   они   постоянно  
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демонстрировали   «надситуативную   активность»,   даже   в  
идеологически   небезопасных   условиях,   проводя   исследования   по  
расширению   проблематики   СФ.   Чего   стоит,   например,   эксперимент    
по   выявлению   такой   необычной   формы   знакового   опосредствования  
двигательных   и   перцептивных   актов,   как   сформированная  
фоточувствительность  кожи!   

Напрашивается  вывод  о  том,  что  возможны  самые  различные,  в  том  
числе   и   новые   неожиданные   формы   проявления   СФ.   В   последнее  
время   А.Ш.   Тхостовым   выявлен   еще   один   путь   ее   развития   - 
мифологический.   Он   убедительно   показывает,   что   в   обыденном  
сознании   не   просто   нагромождаются   предрассудки,   а   создаются   (и  
отбираются)   такие   ненаучные   представления   (символы,   мифы), 
которые  начинают  «работать»,  в  целом  адекватно  ориентируя  хозяина  
в   его   социальной   среде.   Это   относится   и   к   семиотике   болезни,   и   к  
экстрасенсорной  практике.   

Проблема   генеза   СФ,   несомненно,   актуальна.   Об   этом  
свидетельствует   повышенный   интерес   различных научных   школ   к  
проблеме   соотношения   мысли   и   слова.   Есть   актуальная   связанные   с  
ней   проблемы   «безобразного   мышления»,   «чистой   мысли»,   «живого  
движения»  и  др. 

Завершая   философско-методологический   анализ   семиотической  
проблемы,    можно  актуальность  следующих  задач: 

требуется   систематизация   и   верификация   понятийного   материала,  
поскольку  он  заимствован  из  философии  и  теории  информации;; 

важно   дифференцировать   основные   свойства   знака   и   символа   как  
специфических  инструментов  человеческой  культуры;; 

следует  завершить идею  о  несинхронности  развития  представлений  
о  СФ  как  проявлении  гегелевского  способа  понимания  развития  науки;; 

целесообразно   дать   обоснование   правомерности   кладогенеза   в  
отношении   идеи   СФ   в   числе   наиболее   продуктивных   в  
репрезентирующем   плане   моделей   описания   онто- и   филогенеза  
психики. 

семиосфера   как   знаковое   пространство   личности   должна  
анализироваться   с   учетом   возможностей   методологии    
деятельностного  и  акмеологического  подходов;; 

семиозис,   будучи   пространством   развития   личности,   может  
рассматриваться  как  средство  и  условие  этого  развития.  В  этом  плане  
дихотомия   «символ-знак»   дает   множество   вариантов   для  
социализации   индивидов   в   семиотическом   пространстве  
соответствующей  культуры.   
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ПРОБЛЕМАТИКА  ИЗУЧЕНИЯ  ЛИЧНОСТИ  
ЭПОХИ  ПОСТМОДЕРНА 

Шабанов  Л. В.(г.  Санкт-Петербург,  Россия) 
 

Аннотация:   в   представленной   статье   описаны   современные  
тенденции,   связанные   с   появлением   в   науке   постмодернистских  
взглядов   на   человека   и   общество,   что   в   конечном   итоге   изменит  
облик  будущей  социальной  психологии. 

Ключевые   слова: постмодерн,   отношение   «личность   - группа»,  
молодежные  нонконформистские  объединения  (МНКО),  маргинальное  
состояние  личности. 

 



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

236 
 

SOCIOPSYCHOLOGICAL PROBLEMS OF THE STUDY OF 
THE PERSONALITY OF THE POSTMODERN 

Shabanov L.V. (St. Petersburg, Russia) 
 
Summary: this article describes of the modern trends, associated with 

the emergence the post-modern views on a man and a society, which 
ultimately will be change the shape of social psychology. 

Key words: Postmodern,   «personality   -group»   attitudes,   Youth   non-
conformist  Association  (МНКО),  a  marginal  status  of  the  person. 

 
Критические   тенденции   в   оценках   гуманитарных   наук   и   в   том  

числе  в  социальной  психологии  в  западной  литературе  появились  еще  
в   60-х   гг.   ХХ   в.,   главной   проблемой   этой   критики   стал   уход  
исследователей   от   проблемы   личности   и   индивидуума   к   проблеме  
управления  и  контроля  за  человеческим  поведением  (70-е  гг.),  а  также  
изучения   массовидных   явлений   (80-е   гг.).   Однако   внешне,   вбирая   в  
себя   ресурс   пограничных   и   смежных   наук,   социальная   психология  
двигалась   от   массы   к   личности   в   массе,   от   группы   к   массовому  
поведению   локальных   объединений,   от   человека   «поведенческого»   к  
человеку  «глубинному»,  пока  на  рубеже  ХХ  и  XXI  столетий  наука  не  
вынуждена   была   столкнуться   с   проблемой   дегуманизации   культуры,  
общества  и  самого  человека.   

Проблемой   номер   один   становится   кризис   социализации   из-за  
устаревания   традиционных   моделей,   которые   оказываются  
неэффективными   перед   новыми   элементами   социальной   системы.   В  
традиционных   обществах   власть   была   представлена   в   своих   личных  
авторитарных   формах   по   традиции   или   по   божественному  
предназначению,   т.о.   - лидер  в   традиционном  обществе   уважается  не  
за  бездействие  и  процветание,  а  за  войну  и  крайние  проявления  силы.  
В   обществе   рыночной   экономики   с   ее   системой   безличных   законов  
«спрос   - предложение»,   также   формируется   представление   о   власти,  
способной   оказывать   определяющее   воздействие   на   деятельность   и  
поведение  людей,  но  при  этом  лишенной  конкретного  носителя  (диада  
«власть   – уважение»   изменяется   на   «влияние   – престиж»).   Лидером  
становятся   законодатели   мод,   люди   высокого   уровня   потребления,  
слово   культура   (лат.,   culturа)   эволюционирует   в   связку   – «от   кутюр»  
(фр.,  Haute  couture). 

Модерн   индустриальных   и   постмодерн   постиндустриальных  
государств,   дали   не   только   самый   широкий   доступ   к   власти   и   в  
политическом,   и   в   информационном,   и   в   культурно-символическом  
аспектах   человеческого   бытия,   но   и   привели   к   преобладанию  
безличной  власти  над  персонифицированной.  Бюро-кратия  становится  
эволюционно   эффективнее   авто-кратии,   даже   поглощает   ее,  
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вырабатывая   специфическую   форму   экономической,   культурно-
символической,   политической,   информационной   власти   - «власти  
потребления»[1].   

Спецификой   проявления   такой   власти   является   акцентируемый  
смысл  потребляемых  товаров  и  услуг  как  символов  успеха,  престижа,  
подъема  по  социальной  лестнице,  или  же  счастья,  удовлетворенности,  
сбывшейся   мечты   (все   эти   показатели   постепенно   становятся  
определяющими   характеристиками   той   или   иной   личности).  
Вследствие   этого,   «потребительская   мобильность»   человека   или  
группы,   которая   была   ранее   функцией   мобильности   социальной,  
становится   самодовлеющей,   а   «престижный»   образ   жизни  
превращается в   самоцель,   в   конечный  продукт   личностного   развития  
(товар   и   услуга   становятся   «узлами»   коммуникаций,   «ключами»  
проникновения   в   элитные   слои   общества,   расслаиваемого   по  
потребительскому  признаку»;;  символами  успешной  социализации). 

Развивающийся   с   нарастающей   быстротой   круговорот   новых  
веяний   на   потребительском   рынке   приводит   к   тому,   что   темп  
социальной  мобильности  многих  людей  отстает  от  темпа  мобильности  
потребительской,   и   они   поневоле   оказываются   на   обочине  
потребительской   гонки   (в   их   собственном   представлении).   Тогда   его  
высшие   потребности   (в   социальном   одобрении   и   самореализации)  
оказываются   нереализованными,   а   переоцененные   ценности  
существующего   общества   оказываются   не   в   силах   заполнить  
образовавшуюся   пустоту   (в   себе   и   окружающем   мире),   наступает  
кризис  социализации. 

«Незримый   кризис   «потребительства»   как   образа   жизни»  
оборачивается  накоплением  неосознанной  агрессии,  ищущей  выхода  в  
аутоагресии   или   конституирующей   объект   депрессией,   тотальным  
разочарованием,   ведущим   слому   предельных   моральных   барьеров, к  
«анархии   безразличия»   в   обществе,   теряющем   жизненные   интересы  
[2].  Кризис  — неизбежное   условие  формирования   новой   культуры,   в  
центре   которой   оказывается   иная   личность   и   иные   проявления   ее  
индивидуальности   – поведение   (консумация),   внутренние  
переживания (потребности),  внешняя  атрибутика  («зеркало  души»).   

Таким   образом,   кризис   социума   – это   кризис   главного   института  
социализации   личности,   т.е.,   переход   в   новое   качество   культуры,  
искусства,   науки   от   духовной   и   нравственной   стороны   жизни  
(элитарная   культура)   к   практичности   и   удобству   для   нового  
универсального   человека   (культура   потребления).  Проблема,   ставшая  
актуальной   еще   в   XIX   в.,   – дегуманизация   искусства   (Х.   Ортега-и-
Гассет)   или   атомизированные   социальные   пространства   (Д.   Белл),  
целый   ряд   социально-психологических   концепций:   П.   Бергера   – Т.  
Лукмана   – жестко   сконструированные   правила   социума[3],  
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стремящиеся   к   усложнению;;   А.   Маслоу   – самоактуализация,   как  
социальная   независимость   [4];;   Э.  Фромма   – «бегство»   от   свободы,   к  
любви;;   Й.   Хейзинги   – внесоциальное   обустройство   пространства  
своего   мира   [5];;   К.   Хорни   – любой   человек,   это   – «одинокий  
брошенный  ребенок»  [6].   

В   XXI   в.   бегство   от   реальности   вынужденной   социализации  
связано   с   отсутствием   гуманистического   начала   в   глобальном  
обществе  атомизированных  эгоцентричных  потребителей  [7],  если  так  
можно  выразиться,  от  гуманистической  сущности  личности  человека.  
Последнее,  кстати,  определяет  саму  суть  дегуманизации  [8]. 

В   социально-психологической   сфере   дегуманизацию  
характеризуют  в  терминах  отчуждения  человека  от  институтов  макро- 
и   микро   социума.   В   этом   смысле,   человек-индивид-личность  
становится   самодостаточной   единицей,   аутосубъектом   социального  
пространства,   но   при   этом   его   личность   становится   объектом  
многочисленных   актов   манипулирования   под   воздействием  
идеологических,   рекламных,  СМИ,   социальных,   экономических  и  пр.  
факторов  технократического  общества  постсовременности.  Личность  и  
сам  человек  начинают  меняться,  но  как?   

Человек,   приобретая   черты   индивидуума   (особи,   жизненной  
единицы,  самостоятельной  и  в  морфологическом  и  в  физиологическом  
отношениях   [9]),   которая   в   личности   (субъекте   социокультурной  
жизни,   носителя   индивидуального   начала,   самораскрывающегося   в  
контекстах   социальных   отношений,   общения   и   предметной  
деятельности  [10])  не  нуждается.  Сегодня  любые  характеристики  «Я»  
начинаются   с   представления   себя,   как   внешнего   образа   для  
идентификации   через   одежду,   знаковые   вещи   (в   том   числе,   тела,   в  
теле,   на   теле)   и   набор   гаджетов,   т.е.,   через   коммуникационные  
возможности   специальных   предметов   и   машин,   призванных  
осуществлять   связи   по   коммуникационным   каналам   социального  
пространства  [11]. 

Наступает  время  проблемы  №3  – Обвал  или  распыление  «Я»  в  поле  
взаимоотношений   «Я – значимый   Другой»,   которую   можно  
представить   как   динамический   взаимообмен   (у   Гегеля,   в  
«Феноменологии  духа»  это  пара  «Раб — Господин»,  где  «Раб»  активно  
стремится  приблизить  себя  к  образу  «Господина» – идеального  образа,  
фантома,   которого   не   существует   в   действительности).   В  
существовании   развивающегося   «Я»,   в   социальном   бытии   ребенка  
первыми  социальными  институтами  становятся  родители  и  школа.  Тот  
факт,   что   они   могут   иметь   разное   «качество»   не   нуждается   в  
обсуждении,  школа  в  большей  мере  является  «стандартизированным»  
институтом,   в   котором   заведомо   исключены   маргинальные  
проявления,   например,   имеющие   место   в   семье.   Однако,   значимость  
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такого   «Другого»   как   школа   гораздо   выше   семьи,   ибо   школа   – это  
«значимый   Другой»,   имеющий   абсолютное   право   безапелляционной  
оценки   любого   «Я».   И   в   этом   институте   социализации,   при   всей  
высокой  культуре  потребления  и  развития  социума,  остается  проблема  
«трудных   детей»,   среди   которых   немало   одаренных,   но   при   этом  
испытывающих   трудности   социализации,   сталкиваясь   с  
необходимостью   «конфигурировать»   себя   в   соответствии   с  
требованиями   «значимого   Другого»   [12].   Наступает   конфликт,  
вызванный   чувствительностью   к   противоречиям,   порождающий  
неэффективность,   свойственную   креативным   личностям,   когда  
индивидуальная   модель   реальности   не   совпадает   с   общепринятой  
картиной  мира,  Реальностью  с  большой  буквы. 

Как  преодолеть  подобный  внутриличностный  конфликт?  Впасть   в  
другую   реальность,   размножить   себя   в   разных   реальностях,   снижая  
внутренний   конфликт,   вообще   уйти   в   виртуальность.   Возможно,   это  
единственный  вариант  для  «Я»  увидеть  не  просто  иную  точку  зрения,  
но   иную   модель   мира,   что   само   по   себе   не   является   самоцелью,   но  
обеспечивает   лучшую   стратегическую   позицию   для   разрешения  
нестандартных   проблем,   в   том   числе   и   социальных.   Кстати,   в   своей  
работе   «Катастрофа   Я:   итог   или   этап   развития»   А.И.   Аверина  
отмечает,   что   исследования   креативных   личностей   показывают:  
давление   на   них   со   стороны   социума   необходимо,   оказываемая   им  
моральная   поддержка   не   должна   переходить   определенного   предела,  
иначе   они   начинают   действовать   потому,   что   это   сопровождается  
поощрением  извне. 

Ситуацию,   на   первый   взгляд,   обостряет   и усугубляет   опыт  
постмодернизма,   согласно   которому,   люди   не   имеют   доступа   к  
реальности   и   истине,   а   их   сознание   определяется   языком   и,   значит,  
теми,   кто   имеет   власть   формировать   язык   (софистика,   схоластика,  
энциклопедизм,   эпоха   Просвещения).   Все   эти   направления   в   итоге  
заканчивали  свой  активный  поиск  на  том,  что  парадоксы  приобретали  
большую   реальность,   чем   сама   реальность   («субъект   =   объект»,  
«субъект  создает  объект»,  «объект  управляет  субъектом»,  «нет  объекта  
- всё  субъект»)  [13].   

К   концу  ХХ   в.   стало   очевидно,   что   постмодернизм   тоже   зашел   в  
тупик:  борьба  метафор  обернулась  победой  тотальных  адиафор  [14]  во  
всех  жизненно  важных  сферах  общества.  В  сфере  научно-технического  
прогресса   дегуманизация   получает   специфическое   преломление.   С  
одной   стороны,   здесь   наблюдается   усовершенствование  
технологических   процессов.   С   другой   – упрощается   управление  
производственными   операциями   и   технологическими   процессами   в  
результате   их   автоматизации.   Это   снижает   уровень   требований   к  
квалификации   большей   части   работников,   усиливая   зависимость  
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работника   от   работодателя   [15].   Работает   машина,   человек   лишь  
сопровождает  продукт  этой  работы. 

С  точки  зрения  макросоциальных  процессов,  общество  отчуждения  
(мощный   административный   аппарат,   зависимость   от   работодателя,  
система  потребления, «клиповые»  СМИ,  полуфабрикаты,  мода  и  т.п.)  
делают   индивида   конформистом,   который   не   может   быть   носителем  
инициативы,   преобразующей   общество.   Обстоятельства,   условия  
нашей   жизни   не   позволяют   относиться   друг   к   другу   как   человек   к  
человеку.   В   каждодневной   суете   больших   городов   мы   держимся  
отчужденно   по   отношению   к   себе   подобным.   Несвободный   человек,  
маргинал,   отчужденный   от   результатов   своей   деятельности,   редко  
воспринимающий   свое   развитие,   как   процесс   самореализации,  
ограниченный   в   своем   физическом   и   духовном   развитии.   В  
стремлении   к   компенсации   своей   неполноценности   человек   ищет  
социальную   нишу   самоподтверждения   (асоциальные   группы)   или  
утешения   (секты),   замыкается   в   себе   – но,   уходя   из   социума  
равнозначных  «Я»,  индивид  теряет  свою  уникальность,  как  личность. 

Сложно   сказать,   что   в   этом   смысле   первично:   девальвация  
человеческого   в   обществе   дает   размывание   личности   или   же   потеря  
уникальности   личности   позволяет   обществу   не   признавать   ценность  
человека.  В  результате  этого  жизнь  (Дар  Божий),  обретает  конкретную  
цену   («себестоимость   содержания   ребенка»,   «детский   потенциал»,  
«качество   первичной   семьи»,   «человеческий   капитал»,   «условия  
индивидуального   проживания   и   совместной   эксплуатации   приборов  
коллективного  учета»,  «возраст  фактического  доживания»  [16]),  и  как  
любой   товар,   выставленный   на   прилавок   - принадлежащий  
покупателю  (значимому  Другому).   

Г.Л.   Тульчинский,   в   статье   «Кризис   гуманизма:   гуманитарность  
contr  гуманизм?»,  уточняет,  что  главная  проблема  не  в  дегуманизации,  
а   в   самом   человеке.   Сам   человек   стал   проблематичен,   нуждается   в  
некоей  гомодицее  [17].   

Человек  есть  человек  в  полном  смысле  слова  тогда  и  только  тогда,  
когда   он   является   личностью,   носителем   сознания   и   самосознания.  
Именно   самосознание   - наиболее   важное   проявление   человеческой  
сущности.   И   если   речь   идет   о   свободе,   то   носителем   ее   является  
субъект  самосознания  [18].  Не  личность  формирует  ответственность,  а  
наоборот   - ответственность   и   (как   следствие   - свобода)  формирует   и  
оформляет   личность.   Границы   личности   историчны,   задаются  
свободой   и   ответственностью   и   формируются   культурой.   Человек  
проделал   путь   от   целостности   мифа,   сливающего   человека   в  
неразличимый  синтез  с  природой,  обществом,  к  этносу,  роду,  классу  и,  
наконец   - к   личности.   От   безличного   человека   к   индивидуальной  
личности.   
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В   настоящее   время   в   цивилизованном   обществе   нравственно-
правовые  границы  личности  как  субъекта  поступка  и  ответственности  
за  него,  практически  совпадают  с  границами  биологическими.  Однако  
эти   границы   стали   подвижными   и   все   меньше   зависят   от   возраста   и  
психического   здоровья   личности.   Более   того,   тенденция   сужения  
границ   личности   может   быть   продолжена   в   плане   сужения   границ  
человеческого   «Я».   Но   может   ли   процесс   сужения   границ  
ответственности  (а  значит  - и  личности)  пойти  дальше,  вглубь?   

Нынешние   успехи   медицины   и   технологии,   возможности  
протезирования,   трансплантации   органов,   косметические   операции,  
операции   по   смене   пола   делают   реальным   отношение   к   телу   как  
своеобразному  костюму,  скафандру,  которые  личность  при  желании  и  
возможностях  может  поменять.  Успехи  медицины  не  просто  породили  
биоэтику,   но   создают   совершенно   немыслимые   ранее   нравственные,  
правовые  и  религиозные  казусы.   

И   если   к   ХХ   в.   педагогика,   психология   и   философия   воздвигли  
аксиому:  «Человек  – Личность  – Творчество  – Субъект  – Свобода»,  то  
конец  ХХ  в.  принес  осознание  того,  что  главное  не  борьба  за  свободу  и  
даже  не  достижение  свободы,  а  переживание  свободы  (способность  ее  
душевно  вынести  и  это  пережить).  Может  оно  обернуться  и  свободой  
воли   как   волей   к   неволе.   Может   обернуться   и   прямым   произволом,  
насилием   над   природой,   обществом,   другим   человеком.   Но   может  
открыть  гармонию  мира,  меру  и  глубину  ответственности  за  нее.   

Серьезной   заслугой   постмодернизма   является   демонстрация  
несостоятельности   и   тупика   культуроцентризма,   а   также  
самодостаточности   творчества.   Поэтому   дегуманизация  
(расчеловечивание)   современной   культуры   и   цивилизации,   так  
пугающее   гуманистов   ХХ   в.,   открывая   важность   пост- и   транс- 
гуманизма.   К   примеру   - проблемы   абортов   и   использования   генной  
инженерии,  клонирования  и  т.п.  Все  они  связаны  с  правовой  защитой  
доличностного   существа,   возможности   личности.   Или,   о   праве  
личности   на   надстройки,   довески,   upgrade.   И   если,   гуманитарность  
неизбывна  с  точки  зрения  личностной  конечности,  базовых  ценностей  
какой-то   культуры   или   субкультуры,   то   свобода   – это   иная  
рациональность.   Источник   всего   разнообразия   коренится   в   центре  
каждой  уникальной  личности,  т.к.,  уникальность  личности  свободна  (и  
от   индивидуальных   проявлений,   и   от   обязанности   быть   личностью)  
[19].  

Именно   такая   икономия   [20],   порожденная   битниками   и  
подхваченная  нонконформистскими  лидерами  60-х  гг  ХХ  в.  позволила  
развернуть   и   многократно   усилить   элитарные   по   своему   характеру  
неформальные   молодежные   движения,   превратив   «фанатство»   и  
идолопоклонничество   в   совершенно   самостоятельный,   а   иногда   и  
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экстремистский   по   отношению   к   традиционному   обществу,  
традиционной   культуре,   традиционному   человеку   революционный  
бум.  Ярким  примером  становится  развитие  молодежных  субкультур  в  
70-е   гг.   ХХ   в.,   когда   молодежные   нонконформистские   объединения  
(МНКО),   в   частности,   глэм-культура,   впервые   ставят   под   вопрос  
важность   личности,   демонстрируя   самые   разные   проявления  
уникальности   человеческой   индивидуальности,   внешне   (и   только)  
преобразуя   человека   в   любое   не   привязанное   к   какому-либо  
устоявшемуся  образу  и  не  всегда  антропоморфное  существо.   

В   80-е   гг.   ХХ   в.   МНКО   делают   первый   шаг   к   нивелированию  
человеческой  индивидуальности  вообще.  Впервые  делая  возможность  
изменения   себя   (и   личностно,   и   телесно)   технологически   доступной  
процедурой   для   абсолютного   большинства   – было   бы   желание.  
Правда,  в  основе  своей  и  Новая  волна,  и  постпанк,  и  техно- культуры  
всего   лишь   пытались   создать   видимость   человека,   как   «больше,   чем  
личность»  и  «лучше,  чем  индивидуальность».  Уже  в  90-х  гг.  ХХ  в.,  с  
появлением   движения   электрофилов   и   «общества   киборгов»   [21],   а  
также,   становящихся   все   более   привычными,   «нормальных»  
виртуальных   личностей,   процессы  метаморфизации   пошли   дальше.   – 
Вместе   с   постбиологическим   искусством,   молодежный  
нонконформизм   переступил   понятие   человеческой   личности   и   во  
многом  перестал  обращаться  к  понятию  индивидуального.   

В   итоге,   на   рубеже   веков,   мы   получаем   важнейший   в  
психогенетической  истории  человека  шаг   – неделимый  в  качествах  и  
свойствах   индивидуум   Боэция   [22]   начинает   уступать   место  
дивидууму   [23].   Индивидуум,   человек   цельный,   уходит   прочь,  
прикованный  к  своему  единообразию,  как  к  тяжелому  рюкзаку,  на  его  
место  приходит  дивидуум,  человек  многоликий.   

На   первой   стадии   человек   многоликий   перестанет   стараться   быть  
человеком  общественным  (таким,  как  все)  – это  главная  его  философия  
и   социально-психологическая   основа   его   поведения,   МНКО   – это  
нонконформизм  личности,  для  которой  маргинальность  это  борьба   за  
свое   «Я»,   а   социализация   воспринимается,   как   вынужденность   и  
насилие.   Но   начавшаяся   тенденция   сужения   границ   вменяемости  
личности   продолжилась   через   сужения   границ   человеческого.  
Действительно  ли  ин-дивид  неделим?   

Современный  человек  имеет  множество  «Я»:  в  социальных  ролях,  в  
виртуальных   пространствах,   в   своих   движениях   души,   фантазиях,   во  
сне   и   т.   д.   Распавшаяся   на   конфликтующие   ипостаси   личность   – 
типичный  образ  современного  искусства.  Клонирование  себя  в  сетях  и  
играх   под   разными   именами,   образами   и   расами   (не   всегда  
человеческими)  – типичная  бытовая  ситуация  современного  человека.  
В  этом  вновь  расширяющемся  конусе  субъектом  могут  выступать  уже  



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

243 
 

части   психофизиологической   целостности   (тела,   организма),  
отдельные   социальные   роли,   «стихии»,   субличности.   Границы  
свободы   и   ответственности   сузились   настолько,   что   субъект  
рассыпался   на   биологические,   социологические,   психологические,  
религиозные Я-сущности.  В  этом  смысле  показателен  и  обостренный  
интерес   в   конце   ХХ   – начале   XXI   столетия   к   трансперсональной  
(внеличностной)  психологии,  духовным  практикам  в  духе  Кастанеды,  
интегральной   йоги   Ауробиндо   и   т.п.   Общим   для   всех   них   является  
выход   личности за   рамки   пространственно-временных   и   причинно-
следственных  границ.   

На   самом   деле,   зарождается   принципиальная   новая   социальная  
психология   личности,   которая   зиждится   на   свободе   виртуального  
субъекта   (субъекта   поли- и   плюра- архического)   внутри  
постмодернистского   социального   пространства,   в   котором   каждый  
решает   за   себя,   и   ни   у   кого   нет   возможности   принимать   решения   за  
других  во  имя  большинства  [24]  (т.е.  моно-иерархии). 

Эгология   (Э.   Гуссерля)   и   составляет   суть   трансцендентальной  
феноменологии,   а   трансцендентальная   логика   суть   логика  
субъективности   («в   состав   моего   трансцендентального   ego   входят   в  
качестве   феноменов   и   пространство,   и   время,   и   природа,   и   другие  
люди,   и   я   сам»).   Всё   это   интенциональные   объекты,   где  
интенциональность   - это   сама   возможность   конституирования  
жизненного   мира   трансцендентального   субъекта   [25].   Поэтому  
феноменологический   анализ   сводится,   в   конечном   счете,   к  
самоидентификации.http://hpsy.ru/public/x2891.htm - _ftn9 

К   концу   ХХ   в.   человек   оказался   перенасыщенным   и  
перегруженным   качествами   практически   никак   не   определяющими  
его,   как   индивида,   современный   человек   находит   детали своего  
облика,   знакомые   свойства,   связи,   структуры,   но   только   не   себя  
самого.   Человек,   по   словам   Н.А.   Бердяева,   «проваливается   в  
окружающий  его  предметный  мир».   

Общество   же   оперирует   человеком,   исчисляет   его   статистически,  
его  распределяют  по  организациям,  используют  его  для  разных  целей.  
Эта   деперсонализация   («Я»   есть   «дыра   небытия   в   бытии»   - Ж.П.  
Сартр)   переходит   на   «ничтоженье»   и   распыление   реальности,   что  
проявляется,  в  том  числе,  и  в  искусстве.   

Известный   искусствовед   Д.   Булатов   видит   основную   задачу  
современного   искусства   в   привнесении   новых   смыслов:   критически  
(оценка   смыслов,   разоблачение   ложных смыслов),   сервисно  
(обслуживание   политико-административных   систем),   внедренчески  
(технологизация   ранее   полученных   знаний),   рекламно   (различные  
формы  PR)  и  т.д.  - этим  интересам  отвечают  области,  находящиеся  на  
пересечении  современного  искусства,  науки  и  технологий  (science  art,  

http://hpsy.ru/public/x2891.htm#_ftn9
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techno-biological   art,   new   technology   based   art,   bioart,   roboart).   Это  
искусство   противостоит   представлениям   о   пассивном   «мертвом  
времени»,   вычисляемом   через   повторяющиеся   события   — времени,  
для  которого  нет  и  не  может  быть  ничего  нового.  Все,   что  пытаются  
сделать   эти   направления,   это   дать   зрителю   опыт   активного   «живого  
времени»,   определяемого   как   мера   инновационных   процессов   в   его  
окружении.   И   человек   в   этих   проявлениях   свободен.   Точнее,  
носителем   свободы   является   не   просто   человек, а   личность,   границы  
которой   определяются   именно   границами   свободы   как  
ответственности,  т.е.  вменяемости.   

Развитие   личности   обеспечивает   культура   (внегенетическая  
система   порождения   [26]),   через   системы   сохранения   и   трансляции  
социального   опыта   (социализация   [27]).   Освоение   конкретных  
значимых   участков   макрокультуры   (прохождение   сквозь  
субкультурные   слои   [28])   обеспечивает   социализацию   и  
индивидуализацию   личности.   В   свою   очередь,   социальная,  
политическая,   экономическая,   природная   инфраструктура,  
обеспечивающая   сохранение   и   развитие   конкретных   субкультур  
внутри   единой   макрокультурной   среды   [29].   Однако   многие   ученые  
говорят   о   новом   человеке,   как   отличном   не   только   от  
коммунистической,   либеральной   или   фашистской   модели.   Новая  
антропология   с   позиции   очередного витка   эволюции:   «Пост-
антропология»,  «Человек  как  часть»,  «От  индивидуума  к  дивидууму»,  
«Фрагментарный  опыт»,  «Био-механоид»  «Мутанты  и  призраки»  [30].   

Итак,   современный   человек   эволюционирует,   переживая   три  
основных   типа   катастрофических   разрушений:   1)   цивилизационная  
катастрофа — распад   основных   социальных   институтов  
(экономических,   правовых,   политических   и   др.),   составлявших  
«костяк»,  остов  всего  социального  «тела»;;  2)  культурная  катастрофа — 
разрушение   основополагающих   нормативно-ценностных   начал  
духовного,   религиозного,   нравственного   характера,   придававших  
человеческому   общежитию   гуманистическую   оформленность;;   3)  
антропологическая   катастрофа — негативные   мутации   в   самом   типе  
человеческой   личности,   деформации   в   психике,   мышлении,  
заставляющие  говорить  о  деградации  [31]. 

Вошедшая   в   состояние   хаоса,   обезумевшая   аномийная   система  
обрушивает   все   свои   прежние   границы,   активно   экспериментирует   и  
сама  жизнь,  и  человек  (пусть  одинокий  в  своей  отчужденности),  перед  
которым  открывается   социальное   пространство   абсолютной   свободы,  
позволяющее   воспринимать   хаос,   как   «сложную   и   непредсказуемую  
форму   порядка»   (Э.   Ласло),   когда   любые   перспективы   – 
многовариантны,  как  «сад  разбегающихся  тропинок»  (Х.  Борхес).   
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Но   сможет   ли   человек,   выйдя   из   лабиринта   экзистенциального  
одиночества   и   постмодернисткого   поиска,   найти   себя   в   этом   новом  
мире?  Возможно  это  удастся  ему  через  проективное  самоосмысление  
или   через   странничество   в   виртуальных   мирах?   Или   же   через  
собственное  иночество,  как  инаковость  или  как  возможность  находить  
уникальные   смыслы?   Но   уникален   ли   опыт   такой   инаковости?  
Неформатность   – Неформальность   – Нонконформность   – 
Трансперсональность   множества   ЭГО,   неповторимость   и  
индивидуальность   которых,   кажется,   ограничивается   только  
техническими  возможностями  (но  и  их  человек  готов  преодолевать,  на  
то  есть  наука  и  техника). 

Является   ли   дивидуум   результатом   расщепления   личности   или  
какого-либо   другого   процесса?   Но   ведь,   прежде   неделимым   (ин-
дивидуальным)   считался   и   атом.   Гуманитарные   науки   только   встали  
на   либеральный   путь   изучения   человека   эпохи   постмодерна,   а  
естественные  и  технические  науки  уже  с  середины  ХХ  в.  находятся  в  
области   трансгуманизма.   Например,   постбиология,   теперь   в  
социальных   науках   появились   пост-антропософия   и   пост-социология  
(пока   через   тире).   Один   шаг   до   пост-социальной   психологии:   Пост-
гуманистическая   дивидуальность   как   отражение   иерархии  
потребностей   мега- и   дефицитарного   плана;;   Неформальная  
организация   коммуникации   случайных   конфигураций   пост-
человеческого   общения;;   Виртуальная   группа   коммуникаторов   и  
реципиентов   как   модель   междивидуального   общения;;   Массовидные  
явления   отчужденного   сообщества   единичных   дивидуальных  
пространств. 

Сегодня   характеристики   дивидуального   человека   уже   никого   не  
удивляют,  термин  «дивидуум»  вошел  в  употребление  в  философии,  а  
это   значит   завтра,   социальная   психология   и   психология   личности  
должны   предъявить   методические   инструменты   для   исследования   и  
работы  с  этим  объектом  науки. 
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ПРОБЛЕМА  «МИРА»  ЛИЧНОСТИ  И  
КАТЕГОРИАЛЬНАЯ  СЕТКА  ПСИХОЛОГИИ:  

ИНТЕГРАЦИЯ  ТИПОВ  НАУЧНОЙ  
РАЦИОНАЛЬНОСТИ   

В  ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОЙ  
ПЕРСПЕКТИВЕ  ПСИХОЛОГИИ 

Шадрин  Н.  С.  (г.  Павлодар,  Казахстан) 
 

Личность  осознает  самое  себя  как  участвующую  в  бытии,  как  
сосуществующую  и  через  это  – как  существующую.     

Мартин  Бубер 
 
Аннотация. Анализируется   проблема   «мира»   личности   в   ее  

понятийном   содержании   и   общем   психологическом   «наполнении».  
«Мир»  личности  мыслится  как  расчлененное,  связное,  многоуровневое  
«пространство   событий»   ее   жизни.   Методологические   условия   его  
«объемного»   постижения   ищутся   на   путях   интеграции   основных  
типов  научной  рациональности    в  постнеклассической  перспективе.  

Ключевые   слова: мир   личности,   пространство   событий,   ко-
экзистенциальная   мотивация,   типы   научной   рациональности,  
классическая,  неклассическая,  постнеклассическая  психология. 

 
THE PROBLEM OF "PEACE" PERSONALITY AND 

CATEGORIZATION GRID PSYCHOLOGY: INTEGRATION 
TYPES OF SCIENTIFIC RATIONALITY IN POSTNONCLASSICAL 
FUTURE OF PSYCHOLOGY 

Shadrin N.S. (Pavlodar, Kazakhstan) 
 
Annotation. The problem of the  “world”  of  personality   in   its  notional  

content   and   general   psychological   “filling”   is   analysed.   The   “world”   of  
personality is thought as the divided, coherent, poly-leveled   “space   of  
events”   of   its   life.   The   methodological   conditions   of   its   conceivability is 
being searched for on the way of integration of the main types of scientific 
rationality in the post-non-classical perspective.   

Keywords: world of the individual, event space co-existential 
motivation, types of scientific rationality, classical, nonclassical, 
postnonclassical psychology. 

 
В   настоящее   время   ряд   методологов   и   теоретиков   психологии  

(М.С.   Гусельцева,   И.А.   Мироненко,   С.Д.   Смирнов,   Т.В.   Корнилова,  
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Л.О.   Сарсенбаева   и   др.)   видят   возможность   преодоления   синдрома  
«разброда   и  шатаний»   в   нашей   науке   через   постулирование   особого,  
«полипарадигмального»   характера   психологии.   Такому   пониманию  
среди  психологов  России  противостоят,  с  одной  стороны,  А.В.  Юревич  
с   его   идеей   «интеграции»   психологического   знания   и   поиска  
«переходных  мостиков»  между  направлениями  и  школами,  с  другой,  – 
В.В.   Козлов   и   В.А.   Мазилов   с   их   проектом   «интегративной  
психологии»  (статья  В.А.  Мазилова  печаталась  в  журнале  «Педагогика  
и  психология»  [1]);;  наконец,  Е.Е.  Соколова,  обоснующая  возможность  
монистической   психологии   на   путях   развития   деятельностного  
подхода.     

Научная   парадигма   в   психологии   в   классическом,   куновском   ее  
понимании,   по   идее,   должна   представлять   собой   вариант   целостного  
концептуального  видения  ее    предмета,  метода  и  проблемной  области,  
полностью   захватывающего   (пусть   лишь   на   данном   этапе!)   все  
пространство   психологической   науки.      В   силу   этого   бихевиоризм,  
психоанализ,   когнитивная   психология   и   т.д.   должны   именоваться  
скорее  не  парадигмами,  а  именно  направлениями,  течениями,  пусть  и  
очень   влиятельными   и   выходящими   за   географические   рамки  
локальных  научных  психологических  школ,  где  они  сформировались.   

Понятию  парадигмы  более  релевантна  идея  естественно-научной  и  
гуманитарной  парадигм  в  психологии  (по  А.В.  Юревичу),  но  при  этом  
не  совсем  ясны  границы  исторического  этапа  их  смены.   

Возможно,   более   оправдана   не   идея   смены   глобальных   парадигм  
(ибо   их   в   психологии   нет),   а   идея   исторической   смены   и   со-
существования   универсальных   типов   научной   рациональности   (или  
научной   культуры),   которые   проявлялись   также   и   в   истории  
психологии. 

Психологи  интуитивно  признают  правомерность  элементарного  (но  
требующего   дальнейшей   детализации   и   конкретизации)   определения  
психологии  как  науки  о  внутреннем  мире  личности  (на  что  указал  тот  
же   В.А.   Мазилов).   А   дальше   должна   быть   привлечена   идея   типов 
научной   рациональности   или   культуры,   таких   как,   классическая,  
неклассическая  и  т.д.   (всего  этих  типов  четыре).  Так  как  каждый  тип  
научной   рациональности   предполагает   свою   картину   мира,   что  
отражается   и   на   соответствующем   вúдении   мира   личности,   то   их  
сопряжение   создает   максимально   объемное,   «стереоскопическое»  
осмысление   этого   «мира»   и   стимулирует   поиск   «переходных  
мостиков»   (А.В.   Юревич)   между   школами,   направлениями   в  
психологии  (но  как  бы  на  мета-уровне  их  анализа!). 

Здесь   мы   должны   уточнить   само   категориально-понятийное  
содержание   и   психологическое   «наполнение»   концепта   “мир  
личности”. 
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Действительно,   представляет   ли   собой   этот   особый   «мир»   лишь  
систему  отношений,  связей  каких-то  элементов  и  компонентов  (пусть  
открытую   временным   изменениям)   или   же   он   мыслим   скорее   как  
пространство   («личностное»,   «жизненное»,   «психологическое»,  
«социальное»   или      иное)?   Даже   отталкиваясь   от   «событийного»  
подхода,   характерного   для   психологии   человеческого   бытия   и  
онтопсихологии,   мы   приходим   к   пониманию   мира   личности   именно  
как пространства   («пространство   событий»).   Так,   по   В.В.   Знакову,  
любое  значимое  событие  «локализовано  в  пространстве  и  времени»  [2, 
с.112]. Понятие   «событие»   часто   фигурирует   и   в   биографическом  
подходе  в  психологии,  в  концепции  «жизненного  пути»  личности  (Б.Г. 
Ананьев,   Н.А.   Логинова,   А.А.   Кроник   и   др.),   где   вычленяются  
«события   среды»,   «события-переживания»,   «события-встречи»,  
«события-поступки»  и  т.д.  [3;;  4].  А  сам  «жизненный  путь»  мыслится  в  
«пространстве   и   времени   онтогенеза»   (Б.Г.   Ананьев),   хотя   четче   тут  
«прописан»   временной   аспект   (идея   «гетерохронности»   развития  
психики  и  т.д.). 

С   позиций   подходов,   развиваемых   В.С.   Степиным   [5],   Л.А.  
Никитич  [6],  М.К.  Мамардашвили  [7]  и  др.,  речь  сейчас  должна  идти  о  
четырех   типах   научной   рациональности   (или   культуры):   1) 
классическая   рациональность;;   2)   рациональность,   основанная   на  
принципе   эволюции   и   развития;;   3)   неклассическая   и,   наконец,   4)  
постнеклассическая   рациональность.   Все   они   предлагают   свою  
картину   мира,   но   способ   их   «стереоскопического»,   «объемного»  
совмещения   задан   именно   в   постнеклассической   перспективе,   что  
значимо   как   в   разработке   проблемы   «мира»   личности   в   психологии,  
так   и   поиске   путей   упомянутой   «интеграции»   психологического  
знания  (А.В.  Юревич). 

Л.А.   Никитич   особо   выделяет   рациональность,   основанную   «на  
принципе   эволюции   и   развития»,   упускаемую   многими   авторами   [6,  
с.232].  Она  вычленяется  с  позиций  временнόй,  а  не  пространственной  
парадигмы   научного   знания,   довольно   четко   различаемых   [8].   Типы  
рациональности   чередуются.   Так,   «третий   тип   научной  
рациональности   развивается   в   период   третей   научной   революции,  
проходившей   с   конца   Х1Х   до   середины   ХХ   века»   и   связан   с  
появлением  неклассического  естествознания  [6,  с.232].  В  то  же  время  
эти   типы  продолжают  и   со-существовать,   сопрягаться   в  живой   ткани  
научно-психологических  концепций.  Особая  (но  решаемая)  проблема  – 
привязка   черт   каждого   типа   научной   рациональности   к   конкретным  
направлениям,   течениям,   школам   психологии   (черты   классической  
рациональности   видны,   как   известно,   в   бихевиоризме   и   когнитивной  
психологии,  неклассической  – в  культурно-исторической  психологии  и  
в  экзистенциальных  подходах  и  т.д.). 



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

252 
 

В   рамках   классической   научной   рациональности   впервые  
возникают   две   важные   идеи:   1)   осмысление   «мира»   как  
«пространства»   (пространство   событий);;   2)   идея   производности 
течения   времени   от   характеристик   пространства.   Симптомом  
ограниченности   классической   науки   была   «психология   функций»  
(психики,   сознания),   вытекающая   из   декартовского   дуализма   и  
параллелизма,   пришедшая   на   смену   «психологии   души»   до-
классического,   чисто   философского   (или   философско-религиозного)  
этапа  психологии  (см.  работы  В.Е.  Клочко). 

Определение   мира   в   классической   физике   Ньютона   звучит   (в  
современной   терминологии)   так:   «Мир   – это   четырех   мерное  
аффинное  (сходственное,  однородное.  – Н.Ш.)  пространство  А4.  Точки  
А4   называются   мировыми   точками   или   событиями.   Параллельные  
переносы   мира   А4      образуют   линейное   пространство   R4».   В   этом  
контексте   «время   – линейное   отображение   t:   R4     R   линейного  
пространства      параллельных   переносов      мира   на   вещественную   «ось  
времени»….  Множество   событий,   одновременных   друг   с   другом,  …  

называется   пространством   одновременных   событий   А
3
»   [9,   с.13].  

(Понятие   3-мерного   пространства   одновременных   событий  
предполагает   идею   «мгновенной   передачи   сигналов»   в   масштабах  
Вселенной,   в   чем   усомнился   Эйнштейн   [5,   с.393]).         Тут  
просматривается   и   специфически   классическое   понимание  
пространства   и   времени   как   чего-то   абсолютно-универсального,  
однородного,   повторяющегося,   линейного,   релевантного   вечно  
существующим   законам   Мироздания.   Изменение   пространства  
познающим   (и   практическим)   субъектом   здесь   признается  
невозможным.     

Две   указанные   выше   идеи   классической   науки   в   какой-то   мере  
подтверждаются  и  в  современной  науке  (с  поправкой  на  многообразие  
миров-пространств,   их   неоднородность   и   т.д.).   Так,   в   специальной   и  
общей   теории   относительности   (СТО   и   ОТО)   также   говорится   о  
«пространстве   событий»,   что   же   касается   второй   идеи,   то,   согласно  
современному  космологу  Ю.  Т.  Фрейзеру,  иерархия  темпоральностей  
– это  иерархия  «умвельтов». 

Рациональность  второго  типа,  основанная  на  принципе  эволюции  и  
развития   (Дж.   Вико,   Ч.   Дарвин,   Г.   Спенсер   и   весь   английский  
эволюционизм,   гегелевские   и   марксистские   концепции   развития  
общества   и   т.д.)   обнаружила   неравномерность   и   неоднородность  
времени  развития  систем  (биологических,  социальных  и  т.д.).  Отсюда  
идея   «историчности   законов»,   смены   эволюционного   и  
революционного,   скачкообразного      пути   развития,   когда  
определенную  роль  может  играть  и  прогнозирующий  разум  субъекта.  
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Но   классический   взгляд   на   пространство   как   нечто   достаточно  
однородное   тут   сохраняется   – основа   чрезмерного   универсализма  
гегелевских  и  марксистских  концепций! 

Неклассическая   научная   рациональность   содержит   не   принцип  
конструирования  объекта  или  предмета  науки  каждым  исследователем  
(и,   соответственно,   принцип   «методологического   плюрализма»,  
который  ей  приписывается),  а  лишь  идею  вероятностной  (не  жесткой)  
детерминации.   Так,   в   неклассической   физике   «принцип  
неопределенности»  Гейзенберга:   

2


 PX
 ,                                                                                            

(1) 
где   ΔX   — ошибка   (неопределенность)   измерений   положения  

частицы  по  координате  Х,     ΔP  — ошибка  измерений  ее  импульса  по  
координате  Х,  ħ  — константа  (производная  от  постоянной  Планка),  – 
содержит   лишь   идею   вероятностного   характера   закономерностей   в  
микромире,   масштабно   несоотносительном   человеку.   Фейнман  
призывал   «не   приходить   в   замешательство,   столкнувшись   с  
“редукцией  волновой  функции”  и  тому  подобной  магией»  [10,  с.  69].   

Из   формулы   (1)   ясно,   что   при   бомбардировке   «фотонами-
наблюдателями»   (термин   квантовой   механики)   движущегося  
электрона   исследователь   по   желанию   может   довольно   точно   задать  
определеныне  параметры,  другие  же  будут  рпи  этом  менее  точны.  Так,  
чтобы  точнее  определить  координату  электрона,  мы  должны  облучать  
его   жесткими   лучами,   длина   которых   меньше   электрона   («принцип  
локатора»),  что  возможно,  но  тогда  сильно  меняется  его  импульс.    По  
В.К.  Шабельникову,   в   «теоретическом   аппарате   квантовой   механики  
большое   место   начинает   занимать   не   строгое,   а   вероятностное,  
статистическое   описание  микрообъектов.   При   этом   сама   вероятность  
описания   выступает   здесь   не   как   проявление   слабости   наших  
познавательных   возможностей,   а   как   необходимое   следствие  
изменений   объекта   (микрообъекта.   Н.Ш.),   вносимых   при   любой  
попытке  его  исследования»  из  макромира  [11,  с.  247]. 

Почти   вся   постсоветская   психология   (и   гуманитарная   наука   в  
целом)   несет   на   себе   отдельные   родовые   пятна   (но   также   и  
достижения!)   именно   второго   типа   научной   рациональности,   в   ее  
марксистком  варианте,  где  упор  делался  на  категории  времени  (время  
истории,  накопленное  в  товаре  рабочее  время,  свободное  время,  время  
исторического   разверывания      родовых   «сущностных   сил»   и  
способности   человека   и   т.д.),   а   пространство   понималось   скорее  
классически  (как  однородное  вместилище  процессов,  объединенных  в  
развивающуюся  «Систему»).   
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Л.С.   Выготский,   сформировавшийся   как   ученый   в   недрах  
рациональности   второго   типа,   сумел   найти   новый   ориентир,  
приведший  к  появлению  неклассической  психологии.  Он  «сделал  шаг  
вперед  по   сравнению  с  Марксом,   говоря  не  просто  о   «производстве»  
сознания,  а  четко  выделяя  два  масштабно  различных  мира:  «большой»  
мир   культуры   и   «малый»   психологический   мир   личности,   связанные  
отношениями   интериоризации/экстериоризации»   [12,   с.114].   Их  
несопоставимость   ведет   к   признанию   свободы   («неопределенности»)  
поведения   индивида,   «ориентированного»   культурой.   К   числу  
создателей   неклассической   психологии   Д.А.   Леонтьев   не   без  
оснований  относит  и  Л.  Бинсвангера.   

Правда,   анализ   взаимоотношений   двух   указанных   миров   у  
Выготского   идет   больше   во   временнόм   ракурсе   (дань   второму   типу  
рациональности).   Действительно,   у   него   «становление   человека   как  
индивида   и   личности   предполагает   особое   сочетание,   совпадение   во  
времени   (курсив   наш   – Н.   Ш.)   процессов   развития   (внутренних.   – 
Н.Ш.)      и   внешних   (социокультурных.   – Н.Ш.)   условий,   которое  
является  типичным  для  каждого  возрастного  этапа»  [13,  с.20].  Отсюда  
понятие   «социальной   ситуации   развития»,   по   сути,   временнόй  
ситуации,  связывающей  историческое  время  культуры,  транслируемой  
индивиду,  и  время  его  психического  развития,  которые  не  совпадают!  
В   этом   же   плане   он   анализирует   и   восприятие   искусства  
(интериоризацию  художественной  ценности),  говоря  о  развертывании  
эстетической   реакции   на   него   как   «реакции,   отсроченной   по  
преимуществу»  [14.  с.  243].  Затем  взаимосвязи  психологического  мира  
личности   и   «макро-мира»   культуры   высвечивались   также   и   в  
пространственном   ракурсе.   Так,   в   «Образе   мира»   А.Н.   Леонтьева  
говорится  о  «мерности  значений»,  возникших  в  большом  пространстве  
культуры,   которые   в   соотнесении   с   личностными   смыслами,  
чувственной  тканью  структуируют  образ  мира.   

По   В.П.   Зинченко,   в   неклассической   психологии   мир   культуры   – 
это   «приглашающая   сила»   (отсюда   и   неопределенность   поведения  
личности!).   А.Г.   Асмолов   также   акцентировал   «присутствие  
механизмов   выработки   неопределенности»   в   культуре,   в   культурных  
нормах   [15,   с.   22];;   а      по   Д.А.   Леонтьеву,   включение   индивида   в  
культуру   (через   траснляцию   стимулов-средств),   вооружает   его  
свободой  .     

Упомянутый  (по  сравнени.физического  мираория  относительности  
(не   говоря   уже   об   общей)   предполагает   более   глобальную   и  
многократно  расчленеэффект  неопределенности  Гейзенберга,  видимо,  
может   быть   снят   в   теории   «суперструн»,   а   это,   в   нашем   понимании,  
уже   постнеклассика.   Так,   при   столкновении   «фотона-наблюдателя»   с  
электроном  в  ситуации  «фейнмановских»  опытов  локально  выделяется  
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энергия,   достаточная   для   врéменного   перехода   электрона   в  
многомерное   (11-мерное   и   т.д.)   пространство-время   суперструнного  
вакуума,  что  и  порождает  неопределенность  в  поведении  частицы. 

По   В.Н.   Дубровскому,   «квантово-механическое   соотношение  
неопределенностей   (Гейзенберга.— Н.Ш.)   для   энергии   (импульса.— 
Н.Ш.)   и   времени   требует   нарушения   закона   сохранения   энергии   для  
малых   интервалов   времени.   Но   согласно   ОТО,   сильные флуктуации  
энергии   в   малых   пространственных   участках   могут   проявляться   в  
рождении   (а   затем   исчезновении)   из   вакуума   виртуальных   черных  
мини-дыр,  что  дает  резкое  изменение  локальной  структуры  4-мерного  
пространства-времени   в   масштабах   планковской   длины  
(“пространственно-временная   пена”).   Это   и   делает   невозможным  
использование   методов   локальной   квантовой   теории   поля,  
построенной   в   предположении,   что   геометрия   пространства-времени  
повсюду   является   псевдоевклидовой   (4-мерной.— Н.Ш.)»   И   в   этом  
отношении  сейчас  предпочтение  отдается  теории  суперструн,  которая  
«радикальным   образом   меняет   ОТО   вблизи   планковских   масштабов  
расстояний   (где   и   реализуется   соотношение   неопределенностей.— 
Н.Ш.),   расширяя   центральную   идею  Эйнштейна…  до   более   богатого  
многомерного  (в  частности,  11-мерного  или  даже  33-мерного.— Н.Ш.)  
пространства-времени»  [16,  с.  88–89]. 

Но   суперструнная   теория   представляется   уже   вариантом  
постнеклассической  науки,  ибо  суперструны  — это  и  очень  малые,  и  
гигантские  объекты,  создающие  силовые  линии  полей,  действующих  в  
масштабах   Вселенной.   Поэтому   проблемы,   возникшие   в   лоне  
неклассических  представлений,  могут  раскрыты  в  постнеклассике. 

Рассмотрим   черты   постенклассической   рациональности   (и  
постнеклассической  психологии)  в  концепциях  современных  авторов  и  
покажем, как  они  увязваются  с  нашей  точкой  зрения  на  этот  вопрос.   

Первая   основная   характеристика   постнеклассической   научной  
рациональности   – переход   к   познанию   «глобальных   объектов»   (В.С.  
Степин,   Л.А.   Никитич   и   др.).   В   нашем   понимании,   она   связана   с  
постижением   огромной   структурной   сложности,   «многомирности»   и  
«многопространственности»   мира   в   современном  
естественннонаучном,  социальном  и  гуманитарном  познании. 

По  Л.А.  Никитич,  объектом  постнеклассической  науки,  с  середины  
ХХ   в.   впервые   стали   вся   Земля,   все   живое   (биосфера),   Вселенная   в  
целом  и  т.д.;;  это  то,  что  относится  к  проблемам  глобальной  экологии  
или  новейшей  космологии  и   других  наук.   (Здесь  можно   вспомнить  и  
компьютерные  модели  «Мир-1»,   «Мир-2»,   «Мир-3»  Римского  клуба).  
Глобальный   характер   объекта   культурологии      сейчас   также   не  
подлежит  сомнению. 
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К   таким   глобальным,   структурно   сложным   и   «многомирным»  
объектам  можно   отнести   и   Бытие   человека,   давно   уже   «стоящее   под  
вопросом»,   за   сохранение   которого   (как   и   за   его   подлинность)   по-
своему   ответственна   и   психология   (как   впрочем,   и   педагогика   и  
психотерапия!).   Но   проблема   выхода   познания   и   самого   реального  
субъекта   к   «подлинному»   Бытию   была   поднята   не   в   рамках  
многопредметной   и   плюралистичной   науки,   а   в   экзистенциализме,  
озабоченном   ситуацией   «непроявленности   бытия»   (Л.А.   Никитич)   в  
науке.   

Как   пишет   казахстанский   педагог   Айсулу   Сатынская,   «выход   М.  
Хайдеггера   к   бытию   — философская   основа   экологической  
идеологии»   и   формирования   типа   личности   в   духе   «экологического  
гуманизма»   [17,   с.   143].   В   глобальной   экологии,   генной   инженерии,  
культурологии   и   других   «постнеклассических»   дисциплинах   часто  
неясно,   какая   возможность   развития   реализуется;;   много   зависит   от  
меры  нашей  ответственности.   

Это   означает,   по   Л.А.   Никитич,   введение   аксиологических  
(ценностных)   факторов   в   объяснительные   модели   – это   второй   из  
основных  признаков  постнеклассической  науки  [Никтич,  2008.  С.234]  
и  чуть  ли  не  единственный,  признаваемый  большинством  авторов. 

Так,   М.С.   Гусельцева   дает   такие   характеристики  
постнеклассической   науки   (и   постнеклассической   психологии),  
которые  мы  перечислим  не  полностью  и  с  некоторыми  комментариями  
[18,  с.25  -26]: 

–   на  ее  становление  весомо  повлияла  культурология,  с  чем  можно  
согласиться,  ибо  культура  – действительно  очень  сложный  и  поистине  
глобальный  объект! 

–  постнеклассическая  психология  сосредоточивается  на  средствах  
защиты  человека  от  власти,  идеологии    (добавим:  и  от  отчуждения,  что  
связано   с   другой   ее   особенностью   – включением   общечеловеческих,  
гуманных  ценностей  в  состав  объяснительных  моделей);; 

–   ей  присущ  принцип  «благоговения  перед  развитием»   (хотя,  на  
наш   взгляд,   развитие   при   этом   надо   увязывать   именно   с  
самоактуализацией  личности,  с  ее  движением  к  «бытию-в-мире»;;  сама  
же   идея   развития   присутствовала   уже   во   втором   типе   научной  
рациональности);; 

 –  ей  присуща  установка  на  коммуникативность   (Ю.  Хабермас)  и  
т.д. 

В  «Методологических  основах  психологии»  (2011)  Т.В.  Корнилова  
и   С.Д.   Смирнов   не   раз   обращаются   к   раскрытию   черт  
постнеклассической   психологии:   на   этапе   постнеклассики   «изучая  
человека,   психолог   помогает   ему   осуществиться»;;   идет   пререход   к  
изучению   «подлинно   человеческих   способов   существования»,   к  
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«психологии  человеческого  бытия»  [19,  с.428];;  еще  одна  особенность  – 
принцип:   «одна   проблема   – комлпексное   исследование   силами  
профессионалов  разных  наук»;;  также  «отказ  от  постулирования  одного  
предмета   и   метода,   признаваемого   всеми»   (с.427).   Интересен   и  
подраздел  «Ценностный  аспект  как  характеристика  психологического  
знания  на  постнеклассическом  этапе  психологии».   

Видимо,   психология   сейчас   реализует   непростой   и   трудный  
переход   к   постнеклассике.   Многие   ученые   к   нему   не   готовы   и  
внутренне:   как   личности   они,   понятно,   имеют   какие-то   потребности,  
запросы,   желания   и   т.д.,   но   чаще   не   терминальные   ценностные  
устремления   в   понимании   мира   личности   и   его   приложениях!   А   это  
суть  важно,  ибо,  не  обладая  (как  личность)  ценностями,  исследователь  
не  может   эффективно   включать   их   в   объяснительные  модели   уже   на  
этапе  «предтеории»,   где  большую  роль  играет   самонаблюдение   (В.А.  
Мазилов). 

Нередко   деятельность   психологов   связана   с   обоснованием   и  
распространением   какой-то   идеологии,   симулякров   и   т.п.   Так,   В.Н.  
Дружинин   считал,   что   ученых   с   профессиональной   ценностной  
мотивацией  –  не  более  0,1%  [20,   с.  30-31].   (Маслоу  же  указывает  на  
1%  ценностно-ориентированных  личностей).  Важно  и  то,  что  проблема  
ценностей   в   советский   период   отторгалась   идеологически,   что   не  
осталось  без  последствий.   

Устанавливаемые   в   неклассике   «моменты»   взаимосвязи   двух  
разных  по  масштабу  миров  («большой»  мир  культуры  и  «малый»  мир  
психической   жизни   личности,   мир   Бытия   и   «фактичного»  
существования)   продуктивны   для   развития   личности,   что   показывает  
изучение   процессов   интероиризации/экстериоризации   в   культурно-
исторической   психологии,   экзистенциальных   переживаний   в  
экзистенциальных   и   гуманистических   подходах   и   т.д.  
Постнеклассическая   же   психология   предполагает   анализ   активно-
деятельной  интеграции  существования  личности  в  многообразные,  все  
более   глобальные   культурно-ментальные   миры-пространства,   вплоть  
до  бытия-в-мире-миров  (ее  базовая  интенция!).   

  Новый   подход   к   «вечной»   проблеме   мотивов   связан   с  
введением   их   «интегративной»   функции   (наряду   со  
смыслообразующей,  побудительной  и  т.д.),  как  формы  «интегративной  
функции»   психики   вообще,   вычлененной   В.А.   Ганзеном   и  
увязываемой   им   с   «пространственной   структурой   психики»   [21].  
Отсылка интегративной   функции   к   категории   пространства  
(интеграция  мыслима  в  пространстве  или  в  пространство!)   обязывает  
взглянуть  на  нее  пристальнее. 

 С   учетом   неразработанности   этой   категории   в   гегелевско-
марксистской  (и  советской)  традиции,  ее  анализ  начинают  с  Лейбница,  
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определявшего  пространство  как  «порядок  сосуществований»  явлений  
в   отличие   от   времени   как   «порядка   следований»   [22,   с.441].  
Постижение   структурной   сложности,   неоднородности,  
«многокомпонентности»   и   многоуровневости   пространства   началось  
уже  в  первой  половине  ХХ  века. 

В  СТО  «мир»  понимается  уже  как  единое  4-мерное  пространство;;  
оно   именно   пространство   (событий),   ибо   его   уравнение   метрики  
предполагает  «пересчет»  временной  координаты  в  пространственную:  
время   t   берется   с   коэффициентом   скорости   света   c   [23,   с.   183,   186].  
«“Пространство   событий”   играет   важную   роль   в   геометрической  
интерпретации   теории   относительности.   Каждое   событие  
характеризуется   положением   – координатами   x,      y,   z      и   времени   t,  
поэтому   множество   всевозможных   событий   оказывается  
четырехмерным   пространством   (именно   пространством,   хотя   это   и  
пространство-время.   – Н.Ш.),   где   «точка»-событие   определяется   4  
координатами  x,    y,  z  ,  t»  [24,  Стб.  713].   

Но  это  уже  структурно  сложное  пространство! 
В   СТО   глобальный   «мир   миров»   как   мир   бесконечного   числа  

инерциальных   систем   отсчета   описывается   единой   системой  
уравнений   Минковского,   объясняющей   не   только   локальные  
преобразования   пространства   и   времени   (которые   субъект   сейчас  
может   реализовать   и   практически,   разгоняя   частицы   в   ускорителях),    
но   и   постоянство   пространственно-временного   интервала   в   этом  
едином      «мире»   (как   в      обычной   физике   неизменен   путь   в   любой  
системе   координат).   ОТО   постулирует   более   сложное,   связное  
многообразие   миров-пространств   (описываемое   едиными  
принципами),  в  которых  и  течение  времени,  и  кривизна  локально,  но  
закономерно   меняются   вблизи   тяготеющих   масс   и/или   в   ускоренной  
системе  отсчета. 

Но  теория  суперструн  выявляет  еще  бóльшее  многообразие  «мира  
миров»,   объясняя   переход   от   4-мерного   пространства-времени  
Минковского   («плоского»   в   СТО   и   искривленного   в   ОТО)   в  
пространство   с   бόльшим   числом   измерений.   Здесь   вводится   идея  
«фонового   вакуума»,   образованного   сверх-микроскопическими  
объектами,   «суперструнами»,   возбуждение   которых   (при   огромных  

энергиях   порядка  
1910 ГэВ,   которые   могут   стать   доступными  

человеку)   обусловливает   переход   в   пространство-время   большúх  
размерностей  (например,  11-мерное)  [16,  с.91]. 

В   гуманитарных   науках   уже   лингвист   Ф.   де   Соссюр   наряду   с  
временнóй   осью   анализа   системы   языка   выделяет   пространственную  
ось   его   «синхроний».   Причем   мера   существования   знака   в  
пространстве   языка   (его   «ценность»,   valeur)   определяется   длинной  
цепочки  ««синхронии»,  в  которой  он  участвует,   а   также  количеством  
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таких  синхроний  и  числом  вариаций  каждой  из  них  (фактически  мерой  
его  со-существования  с  другими  знаками!).   

К.   Левин,   не   использовавший   термин   «синхрония»   (хотя   у  
психолога  К.Г.  Юнга   уже   была   «синхроничность»),   всегда   учитывал,  
что  области  мотивации  личности  («зоны»  ее  «психологического  поля»)  
и   ее  «пути»  имеют  определенный  «синхронический»   (не  временной!)  
порядок  связи.  При  этом  пространственная  парадигма  была  применена  
к   той   сфере   психики   (мотивация),   где   (в   отличие   от   перцепции)   ее  
эффективность   неочевидна!   Причем   К.   Левин,   для   объяснения  
максимально   динамичных   форм   мотивации   (типа   элементарных  
базовых   потребностей   и   квазипотребностей),   использовал   модель  
топологического   пространства,   где   сохраняется   лишь   «порядок  
следования»   зон   напряжения   «поля»,   но   не   направления   движения  
индивида  и  не  его  пути.   

В   топологии   трансформация   топологических   пространств   в  
многомерные   метрические   описывается   метризационной   теоремой    
П.С.  Урысона   [25,   с.222,  330].  Возможно,   она  была  известна  Левину,  
будучи  опубликована  в  Берлине  на  немецком  языке  еще  в  1925  году,  за  
год   до   выхода   главной   работы   Левина   (1926   год).   И   метрические  
пространства   были   «упущены»   неслучайно.   Ведь   ценность   есть  
«вектор,   направленный   в   бесконечность»   (И.А.   Кудрявцев,   Ю.А.  
Борисов,   Д.А.   Леонтьев),   что   имплицитно   предполагает   модель  
многомерных   метрических   пространств;;   но   в   силу   оппозиции  
«аристотелевскому   стилю  мышления»   Левин   полагал,   что   ценностям  
не  место  в  психологии.   

Причем  «метричность»  пространств  не  означает  их  «линейности».  
Так,  пространственные  оси  пространства-времени  Минковского  в  ОТО  
могут   быть   локально искривленными.   Метрическая   характеристика  
социокультурного   пространства   (на   духовном   уровне   культуры)  
означает,   что   оно   является   пространством   «точек»-событий,  
выражающих   ее   достижения   (часто   выраженные   в   предметно-
символической   форме),   а   также   соответствующие   им   значения   и  
смыслы,   которые   задаются   в   единой   системе   базовых   ценностных  
координат   – нравственных,   эстетических,   художественных,  
политических,   религиозных      и   др.   [26].   Кстати,   понятие   «метрики  
шкалы»  использовал  и  В.В.  Налимов:  «Смыслы  Мира  спрессованы  так,  
как   спрессованы   числа   на   действительной   оси   (признак   метричности  
пространства.  – Н.Ш.)»  [27,  с.102].   

Переход  топологических  пространств  в  метрические  психологи  уже  
изучали.   В   работах   Ф.   Шемякина,   Э.   Вюрпюлло,   Н.А.   Бернштейна,  
В.П.   Зинченко   показано,   что   для   ребенка   2-х   лет   представúм   лишь  
образ  топологического  пространства,  где  задан  «порядок  следования»  
топологических   областей   (такой-то   объект   идет   вслед   за   таким-то,  
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вслед   за   ним   следующий   и   т.д.)   и   не   сохраняются   направления   и  
расстояния;;  лишь  затем  формируется  модель  метрического  3-мерного  
пространства  [28].  Такие  трансформации  должны  быть  прослежены  и  
на  уровне    «пространственных»  аспектов  существования  индивидов  (и  
их  мотивационных  коррелятов). 

«Подлинное»   бытие   личности   «присутствует»   вне   конкретной,  
ограниченной   формы   пространства,   скорее   в   некоем   универсальном  
«пространстве   миров».   Поэтому   отчуждение   в   «пространственной»  
парадигме   его   анализа   (другая   парадигма   – гегелевско-марксистская,  
«овеществленческая»,   подхваченная   Э.   Фроммом   [29])   возникает   в  
ситуации   редукции   высших,   глобальных,   универсальных   форм  
пространства   личности   к   локальным,   низшим,   ограниченным.      Здесь  
локальные   и   замкнутые   топологические   структуры,   в   которые  
«укладывается»   существование   индивида   как   его   со-существование   с  
другими   (клановые,   корпоративные   и   т.д.   группы),   претендуют   на  
место  и  роль  некой  системы  координат,  измерений  мира.   

В   экзистенциальной   же   традиции   подлинное   бытие   личности  
«открыто»   любому   другому   бытию,   под   которым   (внимание!)  
понимается   обычно   вещь,   с   которой   имеет   дело   человек,   в   ее  
«подлинном»  бытии  и    сущности.  Надо  дать  вещам  жить  собственной  
жизнью,   не   превращая   их   в   «постав»   (Хайдеггер)   для   потребления  
индивида;;   феномен   вещи   как   «существующего»   (l´existant)   нужно  
довести  до  бытия  вещи.  У  Сартра  это  звучит  так:  «…Очевидно,  я  могу  
выйти  за  пределы  этого  стола  или  этого  стула  (как  феномена  –  Н.Ш.)    
…  и  поставить  вопрос  о  бытии  столом  или  бытии  стулом  (подлинном  – 
Н.Ш.)»   [30,   р.15].   Эта   идея   есть   и   в   Dasein-анализе:   «Одно   из  
важнейших   «предложений»   пациенту      со   стороны   Dasein-анализа  
Медарда   Босса   заключается   в   том,   чтобы      «отпустить      вещи»    
(Gelassenheit),  позволить  им  быть,  как  они  есть»  [31,  с.68].   

Акцент   тут   сделан   на   «онтологизации»   вещей;;   при   всех   плюсах  
такой   позиции,   вопрос   о   «подлинном»   бытии   личности   как  
ответственном   со-существовании   с   другими   на   особом   уровне   тут  
даже  не  ставится  (иная  позиция  у  М.  Бубера  [32],  у  М.М.  Бахтина)!   

Отсюда   и   недооценка   ко-экзистенциальных   мотивов,   особенно  
норм  поведения  (сведение  их  скорее  к  стереотипам,  формам  Man, on), 
а   также   категории   «Mitsein»,   некая   неловкость   в   подборе   ключей   к  
проблеме  коммуникации  «экзистенций»  (по  Сартру,  как  известно,  суть  
отношений  Я  и  другого  «есть  не  любовь,   а   конфликт»).  Введение  же  
М.М.   Бахтиным   (видимо,   на   него   повлиял   М.   Бубер)   категории  
«бытия-события»   личности,   а   также   культурологического   ракурса  
наряду   с   онтологическим   раскрывает   механизм   «подлинного   бытия»  
как   свободного   и   ответственного   бытия   в   контексте   человеческой  
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культуры,   суть   таких   (ко-экзистенциальных)   мотивов,   как   нормы,  
ценности  и  т.д.   

Ко-экзистенциальные   мотивы   – это   проявление   их   упомянутой  
интегративной   функции,   позволяющей   личностному   существованию  
гармонично   вписаться   в   «мир   миров»   других   людей,   социума   и   в  
пределе   (на   уровне   ценностей)   достичь   подлинного   «бытия-в-мире-
миров»  (сверхзадача  постнеклассики!).  (Хотя  к  их  числу  не  относятся,  
например,   эгоистический   импульс   или   мотив   агрессии!).   Ко-
экзистенциальные   мотивы   пространственно   (в   смысле   Лейбница)  
структуируют  «мир»  личности  как  социального  существа,  делают  его  
собственно  «миром». 

В   целом  мир   психологических   событий   личности   (то   есть   мир   ее  
психических   проявлений)   детерминирован,   в   первом   приближении,  
кругом   феноменов,   отражаемых   в   известной   системе   базовых  
категорий  психологии  (по  М.Г.  Ярошевскому,  А.В.  Петровскому):  это  
мотив,   образ   (включая   «образ   мира   или   его   фрагментов»),   действие,  
общение   («психосоциальное   отношение»)   и,   наконец,   сама   личность.  
Так,  мы  говорим,  что  какой-то  поступок  человека  или  его  отношение  к  
ситуации   (то,   что   мы   должны   объяснить)   «детерминирован»  
конкретным  мотивом. 

Но,  напомним,  на  определенных  уровнях  детерминация  становится  
само-детерминацией,   и   тогда  мы  можем  обратиться  не   к   объяснению  
причин,  а  лишь  к  пониманию  «мира  другого»  (кáк  устроен  его  мир,  что  
он  определяет  свое  отношение  к ситуации  так,  а  не  иначе  и  т.д.). 

Еще   Шпрангер   отмечал,   что   «многие   ограничивают   предмет  
психологии   субъектом».  Но  «в   такой  науке  было  бы  с   самого  начала  
загадкой,  что  мы  вообще  подходим  к  внутреннему  миру  другого»,  ибо  
он  связан  с  «объективными  образованиями».  [33,  c.456]. 

Формами   таких   «духовных   объективностей»   являются  
«инструменты,   язык,   произведения   искусства»,   то   есть   формы  
культуры,  во  многом  историчные.  Но,  по  Шпрангеру,  существует  еще  
«надындивидуальный  смысл»;;  это    – основа  понимания  мира  другого.  

Для   реализации   действительно   всеобщего   понимания   необходимо  
присутствие   универсальных   ценностных   измерений   «мира  
человеческих  миров»  (их  включение  в  объяснительные  модели,  как  мы  
помним,   – интенция   постнеклассики).   Согласно   «деминзиональной  
онтологии»   Франкла,   из   высших   измерений   человеческого   мира   мы  
всегда   можем   постичь   низшие   (и   даже,   как   мы   полагаем,   миры,  
вообще   не   имеющие   никаких   размерностей,   «безразмерные»,   хотя   и  
относительно  упорядоченные),  но  не  наоборот!   

Даже  простые  предметы  человеческой  культуры  становятся  опорой  
и  основой  «декодирования»,  «расшифровки»,  т.е.  понимания  уровня  и  
характера  «мира»  личности.  При  этом  сам  предмет  должен  выступить  
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не   просто   как   «предмет»   деятельности,   ее   орудие,   но   и   как   одна   из  
основ   существования   культурно-ментального   мира   конкретного  
человека. 

Так,   по   Шпрангеру,   для   кого-то   книга   может   выступать   как  
предмет   купли-продажи.   Его   «мир»   может   быть   понят   как   мир,   где  
купля-продажа   – самое   важное.   Но   некто   рассматривает   книгу   как  
продукт   познания,   включая   ее   в   научную связь,   а   если   человек  
обращает   внимание   на   оформление   книги,   это   выражает   ценностную  
эстетическую  составляющую  его  «мира». 

Для  достижения  «понимания»  другого  через  объект  (которое  может  
быть   лишь   некоторым   эмпатическим   со-пониманием)   необходимо   в  
свою  очередь   со-обладание,   онтологическое   «присутствие»   объекта   в  
обоих  мирах  (простого  «диалога»  тут  мало!).   

Так,  подарив  свою  книгу  коллеге,  я  могу  обнаружить,  что  он  (она)  
воспринимает   книгу   (реализует   владение   книгой)   лишь   в   качестве  
того,   что   можно   поставить на   полку   на   общее   обозрение.   В   другом  
случае  книга  может  представлять  для  человека  эстетическую  ценность.  
Наконец,  ценным  может  оказаться  и  содержание  книги,   значимое  и  в  
моем  мире.     

Итак,   понимание   – это   всегда   «простраивание»   «онтологических»  
мостиков  между  своим  и  чужим  мирами.   

Что   касается   «объяснения»   как   прослеживания   каузально-
генетических   зависимостей,   то   объяснить   (в   пределах   биографии  
человека),   почему   и   как   сложился,   к   примеру,   мир,   в   котором   книга  
имеет   смысл   товара,   эстетической   или   религиозной   (библия,   Коран)  
ценности,   трудно.   Можно   объяснить   лишь   трансляцию   содержания  
культурных   «миров»   от   взрослого   к   ребенку,   от   учителя   к   ученику,  
оперируя   понятиями   интериоризации,   культурно-знакового  
опосредования,  общения  и  т.д.,  с  чем  неплохо  справляется  культурно-
историческая  психология. 

Часто   категории   психологии   мыслятся   «чем-то   абстрактным».   И  
возникает  искушение  плюралистически  «раздергать»,  допустим,  ту  же  
категорию   мотива,   строя   в   одном   случае   «психологию   установки»  
(вместо   анализа   установки   как   предметной   области   исследования),   в  
другом   – универсальную   «психологию   бессознательных   влечений»   и  
т.д.   

По  мысли  А.В.  Петровского  и  М.Г.  Ярошевского,  анализ  личности  
предполагает   возможность   конкретизации   базовых   детерминант  
психического   (и   соответствующих им   базовых   категорий)   на   основе  
принципа   «восхождения   от   абстрактного   к   конкретному».   Такое  
восхождение   мы   мыслим   в   аспекте   трансформации   (возвышения)  
различных  типов  жизненных  миров-пространств  личности. 
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Т.е.  базовые  детерминирующие  факторы  поведения  (мотивы  и  т.д.)  
могут   быть   различны   в   разных   типах   жизненных   «пространств»  
(«миров»)   человека.   Так,   в   разных   «мирах»   различаются  
мотивационные  детерминации;;  трансформация  мотивации  (от  простых  
потребностей   к   мотивам-ценностям   и   т.д.)   «требует»   и   иной  
конфигурации   «мира»   личности   (например,   преобразования  
левиновских   топологических   пространств   в   пространства   с  
ценностными  измерениями).   

Детерминанта   образа   в   «потребностном»   мире   чаще   выступает   в  
виде  образа  ситуации  удовлетворения/неудовлетворения  потребности,  
в   «ценностном»   же   мире   его   образ   более   универсален,   многомерен.  
При   переходе   к   новым   пространственным   конфигурациям   миров  
меняется  и  характер  таких  детерминант,  как  действие,  общение  и  т.д.  
Так,   в   элементарных,   житейских   (бытовых)   мирах   действие      может  
иметь   характер   суеты,   текучки,   а   в   более   сложных   – 
целеустремленного   творчества,   самоактуализации,   само-
детерминации. 

Поэтому   категория   «мира»   личности      может   обрести   важное  
теоретико-методологическое   значение,   не  подменяя  другие  категории  
психологии.   При   этом   «мир»   личности   мыслится   как   конкретное  
связное,   внутренне   расчлененное   и   многоуровневое   «пространство  
событий»   ее   жизни,   единство   которого   обусловлено   различными  
детерминантами  и  факторами  ее  активности,  составляющими  предмет  
психологии.   

В   более   широком плане   он   включает   в   себя   и   сами   эти  
детерминанты   (мотив,   образ,   действие   и   т.д.),   служащие   основой   и  
объяснения,  и  «понимания»  психической  реальности  другого  человека,  
а   также   индивидуальные   особенности   их   действия.   Отсюда   ясно,  
почему   психологию   часто   определяли   (пусть   не   вполне   точно)   как  
науку  о  «внутреннем  мире»  личности! 

На   начальном   уровне   личностного   развития,   когда   доминируют  
базовые,   витальные   потребности   и   соответствующие   им   смыслы  
(эгоцентризм,   по   Братусю),   можно   говорить   о   сингулярности  
социального  пространства  личности  и  ее  редукции  к  индивиду,  как  бы  
включенному   в   «абсолютное   пространство»   его   биологических   и  
физических   детерминаций.   Это   некое   объективное   пространство  
«реакций»   и   процессов,   свободных   от   социокультурных,  
интегративных   смысловых зависимостей   и   подчиняющихся  
биологическому   механизму   подкрепления   и   т.п.   Именно   к   такому  
индивиду   применимы   предельные   абстракции   бихевиоризма   или  
когнитивной   психологии   в   форме   «компьютерной   метафоры»   – 
варианты   классической   парадигмы,   ориентированной   на   «простое  
психологическое  мышление»  (В.Е.  Клочко).     
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Группоцентрический   уровень   задает   уже   определенные  
социокультурные   «синхронии»   со-существования   индивидов   в  
группах-корпорациях,  клановых,  автократических  группах  и  т.д.  Здесь  
впервые   возникают   элементарные   ко-экзистенциальные   мотивы   и  
смыслы,   структуирующие   «мир»   личности,   направленные   на  
взаимоучет   элементарных   потребностей   и   интересов   индивидов,  
входящих   в   группу,   на   координацию   их   удовлетворения   под   эгидой  
лидера,   «старшего»   и   т.д.   Ориентация   индивида,   начиная   с   этого  
уровня,   на   культуру   поведения   в   социуме   (пусть   вначале   в  
редукционистских   формах)   предполагает   плодотворность  
задействования  культурно-исторической  (неклассической)  парадигмы.  
Со   стороны   же   второго   типа   рациональности   тут   плодотворна   идея  
исторического   генеза   самих   культурных   форм   поведения   и   форм  
интеграции  личности  в  социум.       

 При   этом   должен   присутствовать   «корректирующий   взгляд»   со  
стороны   постнеклассической   парадигмы,   ибо   лишь   она   и  
устанавливает   разномасштабность   и   разноуровневость   самих  
социокультурных   пространств   (миров)  жизни   личности,   возможность  
их   интерграции   и   трансформации   по   вертикали   и   т.д.   Так,   разнятся  
гуппоцентристские  (клановые  и  т.д.)  и  нормативные  «миры». 

По   Ж.Б.   Абылхожину,   «господство   и   подчинение   в   пределах  
иерархической  вертикали  воспринимаются  (в  клановой  группировке.  – 
Н.Ш.)    как  само  собой  разумеющиеся  во  внутригрупповых  отношениях  
между   людьми,   как…   своеобразный   эквивалентный   обмен»   (за  
послушание   «снизу»   – покровительственные   услуги   «сверху»).   При  
этом   о   законе   (и   иных   нормах)   обычно   забывается:   сама  
реципроктность   обязательств   становится   «законом»   [34,   с.276].  
Иерархию  отношений  здесь  можно  описать  моделями  топологических  
(скорее   замкнутых)   пространств,   отражающих   статусный   «порядок  
следования»  индивидов  в  группе;;  применимы  здесь  и  модели  графов.     

Замкнутость   пространства   (отсутствие   открытости)   в   топологии  
проявляется  тогда,  когда  совокупность  «точек  прикосновения»  к  нему  
более  объемлющей  области   (не   совсем  точно  называть   это   границей)  
принадлежит  самому  этому  пространству  [25,  с.12-16, 37-38];;  в  данном  
случае,   «прикосновение»   окружающего   социума   к   значимой   для  
клановой  группировки  сфере  интересов  интерпретируется  по  «логике  
пространства»   самой   этой   группы.   «Загнанность»   индивида   в  
клановую   группировку,   организация   «форматирования»   более  
широких   культурно-нормативных   миров   под   узко-групповые   миры,  
интересы   и   стандарты   поведения   становится   основой   отчуждения  
личности  во  второй,  «пространственной»  парадигме  его  анализа,  столь  
симптоматичной   для   нашей   культуры.   Отметим   здесь,   что   понятие  
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клана  изучалось  еще  Э.  Дюркгеймом  [35,  с.167-168],  а  в  современный  
период  Эд.  Шатцем  [36].   

В  клановых  (и  мафиозных)  группах  невозможно  вынесение  споров  
на  суд  социального  окружения,   органов  правосудия  с   его   законами  и  
т.д.  (закон  Омерты),  что  искажает  и  такие  детерминанты,  как  общение,  
образ  мира.  В  автократических  же  группах,  по  Левину,  «пространство  
свободного   движения»   (space   of   free   movement)   ограничено,   а  
возможность   инициативы   мала.   Так,   «при   автократическом  
управлении  любое  усиление  статуса  через  лидерство  блокировалась…  
Через   комбинирование   в   какой-либо   атаке   против   отдельного  
индивидуума   члены   группы,   которые   не   могли   достичь   более  
высокого   статуса,   были   способны   сделать   это   через   яростное  
подавление  одного  из  своих  друзей»  [37,  р.80].   

Более   глобальная   интеграция   личности   в   социальное   бытие  
реализуется   на   уровне   конвенциональных   норм   (или   нормативных  
значений),   осваиваемых   личностью   и   включающих   ее   в   более  
широкую  и  открытую  область  пространства  социума.   

Нормы  (профессиональные  и  т.д.)  уже  задают  позицию  открытости,  
связанную   с   учетом   ожиданий   (экспектаций)   «посторонних»   для  
данной   (профессиональной   и   т.д.)   группы   людей.   Так,   работники  
торгового   предприятия   со   здоровой   психологической   атмосферой   не  
зацикливаются  на  удобных,  узко-групповых  «стандартах»  поведения,  а  
открыты  законным  ожиданиям  покупателя  («покупатель  всегда  прав»).  
Открытость   есть   и   в   действии   правовых   норм   (в   пределах  
государства),   исходящих   от   законодательной   власти   как   их  
авторитетного   источника.   Нормативный   уровень   снимает   крайности  
группоцентризма   (включаясь   в   группу,   индивид   обретает   иной  
характер  отношений).  Но  нормы  менее  генерализованы,  чем  ценности  
(по   Бахтину,   они   формы   «специальной   ответственности»),   и   почти  
исключают   «сверхнормативную   активность»   (Р.С.   Немов).   Так   как  
ценности   – форма   генерализации   норм,   то,   в      условиях   современной  
аномии   (Э.   Дюркгейм,   Р.   Мертон)   не   только   подрывается   база  
постнеклассики,  но  и  за  пределами  нормативного  пространства  науки  
оказываются  многочисленные  «школы-группировки»,  случайно  (лишь  
с   какого-то   боку!)   состыкующиеся,   что   нередко   объясняют   «сетевым  
принципом»  организации  психологии. 

Мотивы   уровня   личностных   ценностей   – это   наиболее  
«генерализованные   мотивы-смыслы»   (Д.А.   Леонтьев)   или   «векторы,  
направленный  в  бесконечность»  (И.А.  Кудрявцев,  Ю.А.  Борисов,  Д.А.  
Леонтьев),   выводящие   на   духовные   измерения   мира   человека   (как  
мира  культурных  миров).  «Катарсическое  воздействие»  (в  смысле  Л.С.  
Выготского)   ценностей   и   ценностных   переживаний   на   всю   толщу  
нижележащих   побуждений,   мотивов,   импульсов   и   чувств,  
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затрагивающих  бытие  других  (их  социокультурные  миры),  мыслимо  и  
как   проявление   ответственности   «бытия-события»   личности   (М.М.  
Бахтин).     

Здесь   возможна   и   трактовка   самоактуализации   личности   без   того  
оттенка  «эгоцентризма»,   за  который  не  раз  упрекали  А.  Маслоу.  Так,  
видимо,  именно  на  ценностном  уровне  у  человека  возникает  не  только  
возможность,  но  и  потребность  «встречания»  (М.  Бубер)  все  большего  
числа   культурно-нормативно-ментальных   «миров»,   обнаруживающих    
потенциальную   гармоническую   связь   (хотя   бы  минимальную)   с   теми  
или  иными  обобщенными  ценностями-смыслами  личности.   

Эту   потребность   можно   назвать   «потребностью   роста   со-
бытийности   жизни»   (по   Маслоу,   это   «потребность   в  
самоактуализации»,   ибо   лишь   самоактуализирующиеся   личности  
достигают  наибольшей  полноты  бытия).  Такая  со-бытийность  лежит  в  
единой  плоскости  с  ответственным  «бытием-событием»  М.М.  Бахтина  
[38],   «событием»   (как   противоположностью   «симбиозу»)   В.И.  
Слободчикова   [39]   и   т.д.   Именно   на   пути   активного   утверждения  
ценностей,   блокирования   попыток   форматирования   нормативных  
миров   под   узко-клановые   групповые   миры   (интересы)   и  
преодолевается  отчуждение  личности. 
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КОНЦЕПЦИЯ  ИНТЕГРАЦИИ  ПСИХИКИ  
КАК  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  ОСНОВА  
ПРАКТИЧЕСКОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

Шемет  И.С.  (г.  Москва) 
 
Аннотация. В   статье   кратко   изложена   авторская   концепция  

интеграции   психики,   которая   служит   объяснительным  
инструментом   для   ряда   психических   и   поведенческих   явлений,   с  
которыми  имеет  дело  практический  психолог: 

Критерии  интеграции  и  дезинтеграции  психики. 
Динамика  изменений  в  психике. 
Оценка  результатов  психологического  воздействия. 
Адекватность  методов  психологического  воздействия. 
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Сочетание  и  комплексное  применение  психотехнологий. 
Ключевые  слова: интеграция  психики,  интегративные  механизмы  

психики,  методы  интеграции,  интегративные  психотехнологии. 
 
THE CONCEPT OF INTEGRATION OF THE PSYCHE AS THE 

THEORETICAL BASIS OF PRACTICAL PSYCHOLOGY 
Shemet I.S. (Moscow) 
 
The summary. The article summarizes the author's concept of 

integration of psyche, which serves as an explanatory tool for a number of 
mental and behavioral phenomena dealt with by a practical psychologist:  

1) the criteria of integration and disintegration of the psyche  
2) the dynamics of change in the psyche  
3) evaluation of the psychological impact  
4) the adequacy of the methods of psychological influence  
5) combination and integrated application of psycho technology 
Key words: integration of psyche, integrative mechanisms of the psyche, 

methods of integration, integrative psycho technologies. 
 
Интеграция   – понятие,   означающее   состояние   связанности  

отдельных   частей   и   функций   системы,   организма   в   целом,   а   также  
процесс,   ведущий   к   такому   состоянию.   Соответственно,   интеграция  
психики   – это   понятие,   включающее   в   себя   целостность   психики  
человека   как   некоторое   качество   или   состояние,   а   также   процесс  
изменений   в   психике   человека,   направленный   в   сторону   достижения  
большей  её  целостности. 

Между   современной   теоретической   и   прикладной   психологией  
существует   глубокий   разрыв,   массово применяемые   методы   и  
методики   психического   воздействия,   направленные   на   оптимизацию  
психических   состояний   и   деятельности   человека,   зачастую   не   имеют  
теоретического   и   экспериментального   обоснования.   Это   привело   к  
необходимости  обобщения  автором  имеющихся  подходов  и  созданию  
концепции   интеграции   как   состояния   целостности   психики,  
позволяющей   определять   меру   интеграции   и   пути   её   достижения.  
Термин   «интеграция»   имеет   констатирующее   и   процессуальное  
значение:   интеграция   как   состояние   целостности   и   интеграция   как  
движение   к   целостности.   Термином   «психика»   мы   обозначаем   весь  
внутренний  мир  человека  в  единстве  сознательного,  подсознательного,  
бессознательного,   а   также   в   единстве   интра- и   интерпсихических  
реалий.   

Крупнейшие   психологические   школы   XIX–XX вв.   указывали   на  
необходимость   целостного   взгляда   на   функционирование   психики.  
Они   пытались   рассматривать   психику   человека   не   только   как  
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внутреннее   взаимосвязанное   целое,   но   и   как   внешнее,  
взаимодействующее  с  окружающей  средой,  и  при  этом  находящееся  в  
постоянном   развитии.   Различные   ученые   выделяют   уровни   или  
иерархию   такого   целостного   развития   психики   человека,   описывают  
феноменологию  разных  уровней  и  высших  достижений  психического  
развития,   указывают   на   внутренние   и   внешние   пружины,   ведущие  
человека   к   целостности,   описывают   процессы,   приводящие   к   ней,   а  
также   пути   достижения   большей   целостности:      осознавание,   поиск  
смысла  или  ценности,  индивидуация,  самоактуализация  и другие. 

Обобщая   различные   подходы,   можно   выделить   следующие  
качественные   характеристики   интеграции   психики:   1. Физическое,  
психическое   и   социальное   здоровье   индивидуума,   отсутствие  
различных  нарушений,  отклонений  и  дезадаптации.  2. Эмоциональная  
удовлетворенность,   открытость   эмоциональной   сферы,   преобладание  
положительных   эмоций.   3. Продуктивность   жизнедеятельности,  
включая  творческую,  интеллектуальную,  профессиональную  и  другие.  
4. Социальная   ориентация   жизни,   социальная   включенность   и  
успешность,   наличие   гармоничных   связей   с   окружением.  
5. Осознанность   жизни   и   самоуправление,   высокий   уровень  
субъектности и   самодетерминированности.   6. Трансцендентальность  
или  духовность. 

Философской  основой  для  концепции  интеграции  психики  является  
теория   и   методология   синергетики,   описывающая   закономерности  
функционирования   и   развития   целого,   основные   характеристики  
целого,   а   также   процессы,   ведущие   к   большей   или   меньшей  
целостности   [1].      Основополагающей   является   центральная   идея  
синергетики   об   атрибутивности   организации,   согласно   которой  
организованность   – это   исходное   и   необходимое   состояние   мира,  
основа   его   существования   и   развития,   то   есть   мир   изначально  
синергичен.   Из   этого   положения   следует,   что   в   любых   системах  
имеются   собственные   интегративные   процессы,   направленные   на  
повышение   взаимосвязей   между   компонентами   системы   и  
противодействующие  разрушительному  воздействию  внешней  среды.   

В   основе   нашей   концепции   лежит   предположение   о   том,   что  
психика  человека  как  целостная  система  имеет  некоторые  механизмы  
поддержания   собственной   целостности   – интегративные   механизмы.  
При   эффективной   работе   интегративных   механизмов   оптимально  
происходит  развитие  психики,  усвоение  опыта,  управление  жизнью  и  
поведением,   социальная   адаптация.   При   нарушении  
функционирования  интегративных  механизмов  происходят  нарушения  
психической  деятельности  в  целом  или  в  её  отдельных  сферах. 

Мы  полагаем,   что  методы  интеграции  психики  должны  опираться  
на   собственные   интегративные   механизмы   психики.   При  
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восстановлении   интегративных   механизмов   психика   сама  
восстанавливает  свою  целостность. 

Анализ   различных   методов   интеграции   психики   позволяет  
выделить  несколько основных  механизмов  интеграции,  в  том  или  ином  
сочетании   присутствующих   в   интегративных   методах:   сон   и  
сноподобные   состояния,   связное   осознанное   дыхание   различной  
интенсивности,   отреагирование   подавленных   эмоций;;   релаксация   и  
спонтанное   движение   тела;;   повторное   переживание   и   проговор   и  
осмысление  событий  жизни;;  осознавание  бессознательного;;  открытие  
и  пребывание  в  трансцендентных  и  духовных  состояниях;;  творчество  
и   созидательная   деятельность;;   общение   с   природой   и   животными;;  
состояния  любви,  положительные  эмоциональные  связи;;  афилитивная  
и   конструктивная   коммуникация,   совместные   игры   и   деятельность;;  
управление  образно-ментальной  сферой. 

Дальнейший   анализ   указанных   процессов   и   феноменов   позволил  
нам   выделить   несколько   основных   интегративных   механизмов  
психики,  которые  тождественны  механизмам  оздоровления  и  развития  
и   включают:   сон,   связное   дыхание,   спонтанное   движение,   эмоции,  
эмоциональную   память,   экстериоризацию   опыта,   переживание,  
осознавание,  мышление,  взаимосвязь  с  природой,  любовь,  творчество,  
созидательную  деятельность. 

Кроме   того,   существуют   внешние   по   отношению   к   человеку  
механизмы,  интегрирующие  его  в  более  крупные  системы:  общество,  
цивилизацию.  Это  механизмы  социальной  и  духовной  интеграции. 

С  помощью  интегративных  механизмов  происходит  генерализация  
опыта   индивида,   защита   от   негативных   воздействий   и   перегрузок,  
освобождение   психики   от   информационных   и   энергетических  
загрязнений,  а  также  оптимальное  ресурсное  обеспечение. 

Психику  мы  понимаем  как  организующее  начало,  индивидуальную  
систему   управления   жизнью   и   поведением   человека.   При  
функционировании   в   психике   происходит   накопление   опыта,  
осуществляется   коррекция   поведения.   Опыт   увеличивает   число  
компонентов  в  психике.  Для  развития  психики  необходима  интеграция  
опыта  – включение  новых  элементов  в  целостную  систему.  Поскольку  
психика   – саморегулирующаяся   система,   в   ней   с   необходимостью  
должны   быть   заложены   механизмы   самоинтеграции.   Природным  
механизмом   является   сон,   обеспечивающий   включение   опыта   в  
образно-ментальный   план   сознания.   Можно   представить  
бодрствование  как  процесс  накопления  опыта  (усложнения  психики),  а  
сон   как   интеграцию   опыта   (организацию,   упорядочивание   психики).  
Накопление   опыта,   превышающее   интеграционные   механизмы   сна  
(психотравмы,  душевные  потрясения),  дезинтегрирует  психику  вплоть  
до   возникновения   устойчивых   психических   расстройств.   Нарушение  
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механизмов  сна  имеет  аналогичные  последствия,  поскольку  психика  в  
бодрствующем   состоянии   вынуждена   не   приобретать   новый   опыт,   а  
переживать  (интегрировать)  старый. 

С   нашей   точки   зрения,   сложнейшая   система   психики  
принципиально   противоречива,   так   как   в   её   структуре   заложено  
несколько   автономных   контуров   управления:   Я   (дух),   сознание   и  
бессознательное  – кроме  того,  существуют  внешние  влияния,  которые  
психика   лишь   опосредует   в   той   или   иной   мере.   Данные   конструкты  
управления   сложились   по   мере   эволюции   психического   и   отражают  
усложнение   внешней   среды   жизни   человека:   природа,   социум,  
цивилизация. 

Мы  считаем,   что   в   каждый  момент   времени  набор  поведенческих  
программ   в   психике   потенциально   не   ограничен,   то   есть   душевная  
жизнь   человека   и   пространство   его   решений   многомерны.   С   другой  
стороны,  жизнь  в  реальном  пространстве,  то  есть  в  материальном  мире  
трехмерна,   ограничена,   кроме   того,   она   линейна   по   времени,   что  
требует   так   же   линейности,   последовательности,   преемственности   в  
поведении. 

Таким  образом,  существует  противоречие  между  потенциальным  и  
актуальным  в  психике  (поведении)  человека. 

Внутренняя   конфликтность   психики   выражается   в   нескольких  
феноменах: 

Противоречие   между   различными   внутренними   управляющими  
импульсами  (борьба  с  самим  собой). 

Противоречие   между   внешними   и   внутренними   управляющими  
импульсами  (между  человеком  и  обществом). 

Противоречие   между   управляющими   импульсами   и   реальной  
возможностью  их  реализации  (между  желаниями  и  возможностями). 

Противоречия между   реализованными   и   нереализованными  
управляющими   импульсами,   при   этом   нереализованных   на   порядок  
больше  (между  желаемым  и  действительным).  

В   условиях   принципиальной   противоречивости   психики  
необходимы   механизмы   для   поддержания   её   целостности  
(интегративные  механизмы).                 Основная   прикладная   идея,   которая  
следует  из  концепции  интеграции  психики  – это  то,  что  для  улучшения  
и   оптимизации   психики   (то   есть   её   интеграции)   необходимо  
восстанавливать  и  развивать  интегративные  механизмы  психики.  Если  
они   функционируют   хорошо,   то   психика   самоорганизуется   и  
саморазвивается   в   оптимальном   режиме.   Интегративные  
психотехнологии  в  рамках  предложенной  концепции  – это  технологии,  
основанные   на   интенсификации   собственных   интегративных  
механизмов  психики. 
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В   онтогенетическом   развитии   интегративных   механизмов   можно  
выделить  несколько  стадий:  1. Стадия  телесной  интеграции   (ведущие  
механизмы:   дыхание,   сон,   физическая   активность,   взаимосвязь   с  
природой).   2. Стадия   эмоциональной   интеграции   (эмоции   и  
эмоциональная   память,   переживание).   3. Стадия   творческой  
интеграции   (творчество,   созидательная   деятельность).   4. Стадия  
мыслительной   интеграции   (мышление).   5. Стадия   социальной  
интеграции   (социальные   механизмы).   6. Стадия   сознательной  
интеграции   (экстериоризация   опыта,   деятельность   сознания).  
7. Стадия  духовной  интеграции  (любовь,  духовная  интеграция). 

Каждая  новая  стадия  развивается  на  основе  развития  предыдущих,  
как   бы   надстраиваясь   над   ними.   При   ущербном   или   недостаточном  
развитии   предыдущих   стадий   невозможно   развитие   последующих. 
Более   поздние   уровни   интеграции   не   компенсируют   недостаток  
предыдущих,  либо  компенсируют  незначительно.  Эта  закономерность  
действует  как  в  жизненном,  так  и  в  интенсивном  развитии  в  условиях  
тренинга  или  коррекции:  восстанавливать  интеграционные  механизмы  
необходимо   постадийно,   начиная   с   телесной   стадии.   Эту  
закономерность   мы   назвали   «закон   последовательного   развития  
интегративных  механизмов». 

Каждой  стадии  развития  интегративных  механизмов  соответствует  
определенный   тип   коммуникации   и   социального   контроля. Телесная  
интеграция   – физический   контакт   и  физические  методы   воздействия.  
Эмоциональная   интеграция   – эмоциональный   контакт   и   воздействие  
на  эмоциональную  сферу.  Творческая  интеграция  – совместные  игры  и  
деятельность.   Механизмы   управления   – лидерство,   ролевая   позиция.  
Мыслительная  интеграция  – коммуникация  как  обмен  информацией  и  
идеями.   Управление   через   соглашение,   инструкции   и   общий  
интеллектуальный  контекст.  Социальная  интеграция  – партнерство,  то  
есть   функциональное   разделение   в   достижении   совместных   целей.  
Способ   управления   – целеполагание.   Сознательная   интеграция   – 
экстериоризация   опыта,   обмен   убеждениями,   доверие,   свобода   и  
ответственность.   Управление   через   предоставление   возможностей.  
Духовная   интеграция   – любовь   и   единение,   обмен   смыслами,  
растворение  индивидуальности,  безусловная  вера.  Самоуправление. 

Включение  человека  в  определенный  тип  коммуникации  развивает  
в  нем  соответствующие  интегративные  механизмы. 

Окружающая  среда  оказывает  на  психику  разнообразные  влияния,  
в  том  числе  дезинтегрирующие,  которые  также  можно  подразделить  в  
соответствии  с  принятыми  стадиями. 

Телесная:  травмы(в  том  числе  травма  рождения);;  физическая  боль;;  
ограничение   свободы   движений;;   дефицит   физического   контакта  
(ласки);;   плохое   качество   питания;;   подавление   физиологических  
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функций;;   факторы,   нарушающие   сон;;   факторы,   подавляющие  
дыхание;;   загрязненная   атмосфера;;   недостаток   свежего   воздуха   и  
других   природных   факторов.   Эмоциональная:   негативные   эмоции;;  
невозможность   эмоционального   отреагирования;;   дефицит   любви;;  
подавляющее   эмоциональное   воздействие,   в   том   числе   вербальное;;  
одиночество;;   потери;;   фрустрации.   Творческая:   ограничение   свободы  
действий;;   деструкция   в   отношении   «творений»;;   бедность   сенсорно-
перцептивных   стимулов;;   негативная   оценка   творчества   и   творческих  
способностей;;  бедный  репертуар  игр;;  аутсайдерство  в  игре;;  насмешки.  
Мыслительная:   обесценивание   суждений   и   выводов;;   постоянное  
оценивание   с   точки   зрения   соответствия   эталону;;   формирование  
отчужденных   систем   вербального   знания;;   информационные  
перегрузки   и   загрязнения;;   дезинтегрирующее   обучение.   Социальная:  
включение   в   антисоциальные   и   девиантные   группы;;   социальное  
обесценивание   личности;;   изначально   низкий   статус.   Сознательная:  
большой   груз   непроинтегрированного   опыта;;   ограничивающие   и  
деструктивные   вербальные   программы.   Духовная: подмена  
трансцендентальной   связи   с   Богом   отправлением   религиозных  
ритуалов,   запрет  на  особые   состояния  психики;;   требование  отказа  от  
человеческой  жизни   во  имя   духовной;;   страх   перед   высшими   силами.  
При  наличии  деструктивных,  дезинтегрирующих  влияний  на  психику  
ложится  дополнительная  нагрузка  по  преодолению  этих  влияний. 

Для  оценки  уровня  интеграции  по  каждой   стадии  мы  разработали  
5-бальную   шкалу.   Показатели   шкалы   суммарно   выражают   результат  
действия   как   интегрирующих,   так   и   дезинтегрирующих   факторов.   В  
совокупности   их   влияние   создает   уровень   интеграции   психики,  
который  имеет  характерную  феноменологию  и  является  наблюдаемым  
(табл. 1).   Таблица   феноменологии   является   интерпретатором   данных  
психодиагностики  и  наблюдения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

275 
 



МЕТОДОЛОГИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  ПСИХОЛОГИИ 

276 
 

Мы  видим,   что  при  развитии  на  каждом  уровне   система  приобретает  
новые   качества,   феноменологически   выражающиеся   в   приобретении  
человеком   нового   качества   жизни   и   взаимодействия   с   миром.   В  
настоящее  время  возросшие  информационные  нагрузки  и  темпы  жизни  
привели   к   тому,   что   естественных   интеграционных   механизмов   не  
хватает  для  поддержания  целостности  психики.  В  такой  же  степени,  в  
какой   современная   культура   направлена   на   усложнение   человека,   он  
сам   должен   быть   направлен   на   самоорганизацию   во   имя   сохранения  
индивидуальности   и   здоровья   при   помощи   специальных   технологий  
психической  интеграции. 

   При   существующем   разнообразии   далеко   не   каждый  
психологический  метод  воздействия  носит  интегративный  характер  и  
может   быть   технологией,   имеющий   надёжный,   эффективный  
результат   применения,   оказывающий   системное   благоприятное  
воздействие  на  психику  человека.   

В   представленной   концепции      разработаны   методические  
основания   для   конструирования,   применения   и   экспертизы  
психотехнологий.   Для   того   чтобы   психологическая   методика   стала  
технологией,   необходимо,   прежде   всего,   определить,   к   кому   и   с  
какими   целями   будет   применено   воздействие,   каковы   приемы  
воздействия,  каковы  ожидаемые  результаты  воздействия.   

Результат   применения   методов   интеграции   психики   имеет  
системный   характер,   и   его   можно   отследить   на   всех   уровнях  
психического.  Он  выражается  в  повышении  психического  здоровья  (то  
есть  снятии  девиаций),   в  повышении  качества,  производительности  и  
надежности  функционирования  психики  и   ее   отдельных  функций   (то  
есть   развитие   способностей),   а   также   в   повышении   автономии   и  
субъектности  психики  и   снижение   зависимости  от   внешних  влияний.  
Этот  триединый  результат  (здоровье,  развитие,  субъектность)  является  
главным   критерием   отнесения   метода   или   психотехнологии   к  
интегративным. 

Приведены   этапы   конструирования   интегративной  
психотехнологии,   организационные   и   методические   принципы,  
основные   этапы   интенсивного   интеграционного   процесса,  
технологические   требования   к   процедуре   работы,   психологическому  
климату,   к   количеству   и   составу   специалистов,   технике 
психологической   безопасности,   а   также   отдельные   требования   при  
работе  с  детьми.  Представлены  методы  оценки  результатов  и  приёмы  
экспертизы  метода  и  методики.   

Для   проведения   экспертной   оценки   тренинговой   или  
психокоррекционной   программы   целесообразно   осуществлять  
следующие  аналитические  процедуры: 

1.Соотнесение  психотехнологии  с  критериями  интегративности. 
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2.Проверка   психотехнологии   на   соответствие   методическим   и  
организационным   принципам,   технологическим   требованиям  
безопасности. 

3.Мониторинг  результатов  применения  психотехнологии. 
Для   оценки   результатов   групповой   и   индивидуальной   работы   с  

применением   психотехнологий   целесообразно   применять   3   группы  
критериев:   реальные   изменения,   субъективные   изменения,   данные  
исследований. 

Реальные   изменения.   В   том   случае,   если   в   жизни   клиента  
происходят  реальные  изменения,  направленные  в  сторону  улучшения,  
разрешения   проблем,   можно   говорить   о   результативности  
психологического  воздействия. 

Повышение   успеваемости   в   учебе,   продвижение   по   службе,  
устройство  на  работу,  разрешение  конфликта,  выздоровление,  успехи  
в  спорте,  создание  семьи  и  другие  жизненные  успехи,  которые  клиент  
не   мог   осуществить   ранее,   но   осуществил   самостоятельно   благодаря  
повышению   своего   личностного   потенциала,   – это   реальные  
результаты. 

В  групповой  работе  реальными  результатами  являются  творческие  
созидательные   дела,   которые   осуществила   группа,   снижение  
количества   конфликтов,   эффективное   разрешение   конфликтов,  
повышение   уровня   самоуправления   в   группе,   конструктивное  
целеполагание  и  достижение  целей. 

Субъективные   изменения.   Это   перемены   во   внутреннем  
мироощущении   и   самочувствии   клиента.   Изменение   ценностей,  
нахождение   смыслов,   снятие   значимости   проблем,   разрешение  
внутренних   противоречий,   понимание   самого   себя   и   других,   а   также  
всевозможные   открытия,   идеи   и   душевные   состояния:   подъем,  
воодушевление,   любовь,   прощение,   которые   осознаются   клиентом,   – 
все   это   значимые   субъективные   результаты   психокоррекционной    
работы,   показатели   повышения   уровня   интеграции   психики.  
Фиксировать  эти  результаты  можно  при  помощи  проговора,  рисунка,  
видео-,   аудиоинтервью,   самоотчета,   анкетирования,   дневниковых  
методов. 

Данные   исследований.   Повышение   интегративности   психики  
выражается   в   изменении   ряда   психологических   параметров,   которые  
могут   быть   выявлены   при   помощи   психологических   методов  
исследования.   Интерпретация   данных   психодиагностики  
осуществляется   при   помощи   таблицы   феноменологии   стадий   и  
уровней  интеграции  психики. 

Для   эффективного   применения   психотехник   и   психотехнологий  
необходимо   знание   основных   закономерностей   и   этапов  
психологического   воздействия   и   трансформации.   В   процессе  
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психотехнического  воздействия,  независимо  от  его  содержания,  можно  
выделить   три   обязательных   этапа:   активация,   трансформация,  
интеграция. 

Активация.   Это   подготовительный   этап,   необходимый   для  
настройки,   разогрева,   энергетизации,   то   есть   приведения   психики   в  
определенный   функциональный   режим.   Виды   активационных  
процессов   подбираются   в   зависимости   от   цели   работы,   состава   и  
функционального   состояния   участников.   В   сложных   процессах  
глубинной   трансформации  необходима  интенсивная  как  общая,   так  и  
избирательная  активация. 

Трансформация.   Трансформация   – главная   рабочая   часть  
процессинга,   задача   которой   - качественные   изменения   психики   в  
соответствии   с   конструктивной   целью.   В   психотехнологиях  
существуют  два  основных  трансформационных  процесса:  продукция  и  
очистка. 

Продукция  (создание  новообразований)  - это  развитие,  творчество,  
новые   навыки,   новые   знания,   новые   смыслы,   новые   цели,  
переосмысление,   переоценка,   изменение   отношения,   актуализация  
потенциала,  развитие  способностей,  освоение  новых  способов  жизни  и  
общения,   приобретение   нового   опыта,   создание   продуктов,  
достижение   целей,   улучшение   результатов   деятельности.  
Новообразования   могут   произойти   на   всех   уровнях   психики;;   они  
осуществляются   при   помощи   стимулирования   развития   в  
определенных  направлениях. 

Очистка     (клиринг,        катарсис)      -  это     освобождение     психики    от    
груза   негативного   опыта,   подавленных   комплексов,   ограничивающих  
идей,   телесной   и   душевной   боли,   невыраженных   эмоций   и   других  
загрязнений,  приводящих  к  дезинтеграции  и  болезням.  Очистка,   - это  
целенаправленное   устранение   нарушений   в   психике.   Наиболее  
известные   процессы   очистки   - это   вербальный,   телесный   и  
эмоциональный  катарсис. 

Интеграция.   Это   заключительная   фаза   любого  
трансформационного   процесса,   содержанием   которой   является  
приведение   в   новую   целостность   претерпевшей   изменения   психики,  
сборка,   соединение   в   гармоничное   состояние.   На   стадии   интеграции  
нет   действия   – это   последействие,   наступающее   спонтанно   за   счет  
собственных   интеграционных   процессов   психики.   По   времени  
интеграция   – длительный   процесс,   наиболее   интенсивная   часть  
которого  сравнима  со  временем  трансформационной  фазы  (собственно  
интеграция),   затем   от   нескольких   часов   до   нескольких   дней  
происходит  менее  выраженное  последействие  (так  называемая сборка),  
и   около   одного   месяца   длится   полная   интеграция   клирингового   или  
творческого  опыта. 
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ПСИХОЛОГИЯ  РЕКЛАМЫ  – 

«АДВЕРТОЛОГИЧЕСКИЙ»  ПОДХОД 
Хэлде Айварс  (г.  Рига,  Латвия) 

 
Аннотация. Адвертология   является   термином   рекламной  

коммуникации,   используемым   для   описания   различных   видов,   в   каких  
психология   рекламы   может   способствовать   позитивному  
социальному   поведению   и   включает   суггестирующую   психологию   и  
психологию   маркетинга   рекламы,   а   также   активности   PR.   Целью  
данной  статьи  является  описать  это  направление,  претендующее  на  
статус  фундаментальной  науки  рекламной  психологии. 

Статья   способствует   лучшему   пониманию   дефиниции   понятия  
«адвертология»   и   проблемы   общего   развития   психологии   рекламы   в  
контексте  долговечности  развития.  Однако  статья  больше  является  
познавательным   обзором   основных   положений,   которые   будут  
описаны  в  дальнейшем. 

Ключевые   слова: психология   рекламы,   социальное   поведение,  
долговечность  развития. 

 
PSYCHOLOGY OF ADVERTISING-ADVERTOLOGICHESKY" 

APPROACH 
Helde Aivars (Riga, Latvia) 
 
 Summary. .„Advertology”- advertising communication is a term that is 

used to describe the different forms of advertising psychology can 
contribute to social behavior and positive suggestive include marketing and 
advertising psychology, as well as PR activities. Aim of the paper is to 
describe this direction, applying psychology to the promotion of 
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fundamental scientific status.     Article promotes the concept of   
"advertology   '’   definitions   and   general   advertising   psychology   of  
development problems understanding the sustainability of development. 
However, the article is more an educational overview of the key issues 
which will be described below.  

Keywords: advertising psychology, social behavior, sustainable 
development 

 
 Исследования   о   воздействии   рекламы,   которые   проведены   с  

использованием   односторонних   или   двухсторонних   способов  
воздействия,   с   целью   выяснить   психологические   факторы,   которые  
дают   возможность   получить   определенный   психологический   и  
экономический   эффект   (т.е.   «суггестирующий»   и   «маркетинговый»  
подход),   к   сожалению   неможет   полностью   дать   ответ   на   все  
существующие   вопросы,   а   так   же   рассматривать   ее   актуальные  
проблемы,  выдвигаемые  и  решаемые  психологией  рекламы.   

  Если   попытаемся   из   сферы   воздействия   рекламы   исключить  
культуру   и   общество   вцелом,   а   также   возвратную   связь,  
порожадающую   взаимодействие   этих   феноменов,   придем   к   выводу,  
что   все   попытки   создать   полноценно   функционирующую   научную  
дисциплину,   фактически   будут   неудачными.   «Культура   – это   та  
сложная  совокупность  (the  complex  whole),  которая  состоит  из  знаний,  
видов   вероисповедания,   искусства,   морали,   законов   и   привычек,   в  
дополнении  ко  всяким  дригим  умениям  и  привычкам,  которые  человек  
приобретает  будучи  членом  общества.»  (  Taylor  1968.  1871) 

 
Основываясь   на   этой   формулировке,   можем   сделать   вывод,   что  

исследователи   рекламы   немогли-бы   дать   поный,   всеобъемлющий  
анализ   работы   рекламы,   немогли-бы   его   обобщить,   если   невзять   во  
внимание   общество   и   культуру,   в   которых   эта   реклама  
функционирует.   В   зоне   нашей   культуры   реклама   относится   к  
совокупности   творческих   индустрий.   Основываясь   на   основных  
направлениях   политики   культуры   реклама   неразрывно   связана   как   с  
совокупностью   общества,   ее   разнообразием,   так   и   с   уровнем   ее  
творческого  характера  в  сфере  культуры.  Реклама  провозглашает  себя  
как   значимого   участника   рынка,   претендующего   на   статус   высокой  
прибавленной   стоимости   с   разветвленной   и   всеобъемлющей   сетью  
деятельности.   Поэтому   важно   исследовать и   понять   как   место   и  
значение   рекламы   в   обществе,   в   образовании   ее   культуры,   так   и  
мотивацию   и   ведущую   постановку   самих   создателей   рекламы.  
Теоретик   культуры   Ник   Папастергуадис   в   своей   публикации   «Все  
вокруг,  повседневное  искусство,  политика  и  теории»  ”(Sydney:Biennale 
Of   Sydney   ,1998)   пишет:   «На   зло   повторным   стараниям   разрушить  
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разделение   между   культурой   и   высоким   искусством,   понятие  
посвседневности   в   дискурсе   современного   искусства,   осталось  
относительно   нетеоретизированным.   Как   теоретический   концепт   оно  
явно   противопоставлено   трансцендентальным   или   неисторическим  
силам.  Оно  непытается  ограничить  значимость  искусства    в    категории  
данной   политической   идеологии   a   priori.   Оно   неопределяет   развитие  
искусства   в   определенныx   физическиx   состояниях   или   непытается  
развить   значение   искусства   только   и   только   в   терминологии   заранее  
существующих   философских   моделей.»   Рассматривать   искусство   в  
повседневной   перспективе   означает   подчеркнуть   то,   что   мерку  
искусства   невозможно   найти,   заняв   колышки   от   других   дискурсов,   а  
скорее   от   определенной   артикуляции   и   приспособления   в  
повседнейвной   практике.   Но   поставленная   цель,   которая   стремится  
перенести   нас   прямо   в   мир   жизни   без   посредничества   других  
дискурсов,   в   чистой   форме   невозможна.   Прямого   подхода   к   жизни  
небывает   – язык,   культура   и   психика   всегда   неотделимо   вплетены   в  
любые  наши  старания.  (..)   

Чтобы   удачно   и   всеобъемлюще   рассмотреть   эти   вопросы,  
необходимо   создать   обоснованный,   научно   разработанный  
методический   подход,   позволяющий   исследовать   этот   создавшийся  
феномен.  Вместе  с  тем  такой  подход  в  рекламной  психологии  можно  
было-бы  назвать  «адвертологическим». 

 
  ( Definition of ADVERT intransitive verb 
 1: to turn the mind or attention —used with to <adverted to the 

speaker>  
 2: to call attention in the course of speaking or writing : make reference 

—used with to <adverted to foreign-language sources> Origin of ADVERT 
Middle English, to perceive, pay heed, from Anglo-French & Latin; 

Anglo-French advertir, from Latin advertere, from ad- + vertere to turn — 
more at worth 

First  Known  Use:  15th  century  и  логия  - (гр.  logos  – „слово”,  понятие,  
учение)   – часть   сложения   -1)   наука,   учение   о   знаниях   (напр.  
Антропология,  биология;;  2)  связано  с  словом  (напр.  филология).   

У   «адвертологии»   нет   явно   прослеживаемой   истории,   однако,  
учитывая,   что   психологию   рекламы   и   связанные   с   ней   действия  
анализируют   как системное   явление,   такой   подход   был-бы   даже  
весьма   приемлемым   и   закономерным.   Существенной   причиной,  
препятствующей   произвести   полноценные   исследования,   является  
раздробленность   отрасли,   существующее   разделение   на   отдельные  
факультеты,   программы,   соответствующие   условию   системы  
университета.   Другая   существенная   причина,   которая   в   нашем   веке  
влияет  на  общественные  науки,  это  специализация  знаний,  это  делает  

http://www.merriam-webster.com/dictionary/worth
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затруднительным  или  даже  невозможным  одному  лицу  владеть  всеми  
общественными   науками.   Однако,   возможно,   самая   существенная  
причина   находится   в   обстоятельстве   и   постановке,   что   разные  
общественные  науки   выдвигают   разные   вопросы,   используют   разные  
методы  и  исследуют  разные  (отличающиеся)  аспекты  жизни  человека.  
Это,   безусловно,   незаставляет   утверждать,   что   отрасли   немогли-бы  
обогащать   и   воздействовать   друг   на   друга,   но   это   и   неозначает,   что  
они   (науки)   должны   слиться.   Например,   нет   сомнений,   направления  
психологии   существенно   отличаются   от   антропологии.   Одна   из  
основных  различий:  психологи  обычно  хотят  понять  что  происходит  в  
человещеском   уме,   в   то   время   как   большинство   антропологов  
интересуется  лишь   социальной  средой,   или,   другими  словами,   о   том,  
что  происходит  между  людьми.  Надо-бы  уточнить,  что  граница  между  
отраслями   не   абсолютна.   Антропология   повлияла   на   когнитивную  
теорию   – ту   отрасль   психологии,   которая   обращается   к   процессам  
знаний  и  информации.  В  наше  время  многие  антропологи,  особенно  в  
США,   обращаются   к   психологической   антропологии,   производя  
разные  исследования  культуры,  таким  образом  делая  выводы  об  общих  
принципах  духовной  жизни  человека. 

  В   большой   степени   как   «адвертологические»   можем  
рассматривать  те  исследования,  которые  направлены  на  исследование  
системы   деятельности   рекламы   как   социально-культурный   продукт.  
Таким   образом   они   становятся   составной   частью   органической  
солидарности.   Это   понятие   о   социальной   общности,   выдвинутое  
Диркемом   (антрополог),   которая   появляется   в   обществах   со   сложной  
технологией   и   в   которых   существует   выраженное   разделение   труда.  
Солидарность   появляется   потому,   что   наблюдается   взаимная  
зависимость  (каждый  имеет  свое  задание  и  они  друг  друга  дополняют).  
Надо   отметить,   что   «адвертологический»   подход   к   рекламе   в  
определенной   степени   позиционирует   себя   как   опозицию  
существующему  подходу  к  «суггестирующей  рекламе»  и  актуальному  
подходу   к   «рекламе   в   маркетинге».   К   тому-же,   в   отличие   от  
упомянутых  направлений,  «адвертологический»  подход  в  науке  может  
в   полной   мере   претендовать   на   статус   фундаментального   подхода   в  
исследовании  рекламы. 

  К  представителям  этого  направления  можем  отнести  психологов,  
работающих  над   анализом   этических  проблем   в   психологии,   тех,   кто  
работает  над  проблемами  информативной  экологии,  а  также  над  теми  
проблемами   психологии,   которые   при   воздействии   на   общество,  
порождают  средства  массовой  информации.  К  уже  названным  можем  
присоединить   и   тех   психологов,   которые   работают   с   информацией  
безопасности   итд.   Безусловно,   еще   и   тех   психологов,   которые  
исследуют   рекламу   в   каком-то   ее   весьма   узком   аспекте,   например,  
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воздействие   рекламы   в   медицине,   детской,   педагогической  
психологии,   а   также   тех,   кто   исследует   современную   психологию  
предпринимательской   деятельности.   Из   этого   видно,   что   к  
направлению  относятся  и   такие  направления  науки,   которые  прямо   с  
рекламой  несвязаны,  но  сталкиваются  с  ее  косвеным  воздействием. 

 В   нашем   обществе,   основанном   на   главных   направлениях  
Европейского  Союза,  часто  встречается  доминирующая  точка  зрения,  
определяющая,   что   в   основе   всго   развития   находится   беспрерывная  
свободная   конкуренция.   Несмотря   на   то,   что   рассматривая   эту  
постановку   ближе,   видно,   что   экономика   открытого   рынка,   которым  
владеет  свободная  конкуренция,  лишь  порождает  иллюзию  о  том,  что  
все   проблемы   решаются   сами   по   себе,   что   происходит   эффективное  
распределение   рессурсов.   Жизнь   временами   показывает   совсем  
другую   реальность.   Либеральные   законы   рекламы   (и   не   только  
рекламы),  направленные  на  саморегулирование  деятельности  рекламы,  
часто   приводят   к   совсем   другому   результату.   Коммерческие  
структуры,   бизнесмены,   «политтехнологи»   и   другие,   располагающие  
большим  количеством  свободных  средств  и  которые  поэтому  могут  их  
вложить  в  дальнейшее  продвижение  своих  товаров,  услуг,  а  также  лиц,  
получают   эксклюзивную   возможность   воздействовать   на   сознание  
общества   гораздо   чаще   и   агрессивнее.   Менее   обеспеченным   просто  
нет  места  в  средствах  массового  общения,  так  как  у  них  элементарно  
нехватает   свободных   денег.   Значит,   они   невыдерживают  
конкуренцию,   хотя   существует   совсем   реальная   возможность,   что  
потенциал   произведенных   ими   товаров   является   достаточно  
конкурентноспособным   и   на   много   лучше   могли-бы   удовлетворить  
потребителя  как  по  предлагаемой  цене,  так  по  качеству.  Итальянский  
теоретик   и   активист  Франко   Берарди   Бифо   в   своей   работе   «Будущее  
после   конца   экономики»   (   e-flux.12/2011)   пишет:   «Рост   как   оценка  
социального   здоровья   и   благодушия   скорее   является   понятием  
культуры,   а   не   экономики.  Это   связано   с   современным   восприятием,  
которое   будущее   видит   как   бесконечное   расширение.   Есть много  
причин   почему   бесконечное   расширение   для   социального   организма  
стало   невозможным   заданием.   С   тех   пор,   как   в   1972   году   Римский  
Клуб   опубликовал   книгу   «Пределы   роста»,   мы   поняли,   что  
естественные   рессурсы   Земли   ограничены   и   что   социальное  
производство необходимо   дефинировать   в   соттветсвии   с   этими  
знаниями.   Однако,   когнитивные   изменения   и   порождение  
семиокапиталистической   сферы   открыли   новые   возможности   для  
экспансии.   В   90-х   годах   ХХ   века   экономика   везде   эйфорически  
возрастала,   так   как   ожидала,   что   включится   сетевая   экономика,  
предвидев   бесконечный   рост.   Это   было   заблуждение.   Даже   если  
общий   ум   бесконечно   продуктивен,   возможности   роста   записаны   в  
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эмоциональное   тело   когнитивного   труда:   это   границы   внимания,  
физической  энергии  и  чувствительности.  (..)  Это  будет  проклятье,  если  
социальное   благосостояние   и   впредь   будет   зависеть   от   экспансии  
прибыли   и   мы   несможем   передефинировать   социальные   нужды   и  
экспекции.  Но  это  будет  благотворно,  если  мы  сможем  распростарнить  
и  распределить  поровну  существующие  рессурсы  и,   если  мы  сможем  
повернуть   наши   требования   культуры   в   направлении   бережливости,  
заменяя  идею,  что  удовлетворение  зависит  от  беспрерывно  растущего  
потребления.» 

Вместе   с   этим   при   адвертологическом   подходе   человек   был-бы  
воспринят   как   индивидуальное   существо со   своими   потребностями,  
мотивами,   интересами,   понимая      которые   возможно   и   их  
удовлетворить.   В   настоящее   время      главный   акцент   постален   не   на  
удовлетворение   физических   потребностей,   а      на      потребности  
самовыражения.   Снова   и   снова,   используя   пирамиду   потребностей  
Маслова   (Maslow),   пытаясь   приблизиться   к   ней   не   догматически,   а  
творчески,   в   соответствии  с   требованиями  нового   времени,   этот  путь  
сегодня  начал  «маркетинг  разрешений»,  чей  концепт  предусматривает  
индивидуальную   коммуникацию,   ее   развитие   и   поддержание   с  
потребителем.   Сэт   Годин   (Seth   Godin),   один   из   выдающихся  
предпринимателей   века   информации,   «маркетинг   разрешений!»  
объясняет   как   интерактивные   отношения,   в   которых   участвуют   обе  
стороны  – и  предприниматель,  и  потребитель. 

Другой   результат,   который   невозможно   незаметить,   уже   стал  
классикой.   Принят   закон   рекламы   или   какой-то   другой   закон,   но   он  
непредусматривает   ответственность,   хотя   существуют   институции,  
которые   должны   следить   за   его   выполнением,   а   фактически   это  
необеспечивается.   Происходит   лишь   «пустая   коммуникация».  
Чиновники   ловко   отписываются,   при   этом   концепт   этой  
коммуникации   опирается   на   обстоятельство,   что   чиновник   бессилен  
или   что   сам   потребитель   в   ответе.   Солидарность   чиновников   – это  
феномен,  которому  необходимо  посвятить  отдельное  исследование. 

Как-же   иначе   трактовать   «рекламы   жирных   лет»   о   взятии  
кредитов?   Например,   в   пункте   4   статьи   5   второго   раздела   закона  
рекламы  написано  (Для    рекламы  выдвинуты  общие  требования  – «что  
недвусмысленно   указать,   что   приобретение   рекламируемого   товара  
или   услуги   возможно   для   любой   семьи,   невзирая   на   ее   бюджет»   - 
запрещено!)   Имеется   множество   разных   надзорных   учреждений,  
которых   закон   обязывает   оценить   содержание   реклами,   их  
соответсвие.   В   рекламе   запрещается:   «пользоваться   доверием   лиц   и  
нехватку   их   опыта   или   знаний   »   (п.4.   ст.5   второго   раздела).  
Надзирающие   учреждения   неторопятся   или   неявляются  
компетентными  осуществить  надзор,  определенный  в  законе. 
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Странным   можно   считать   отношение   надзорных   организаций   к  
визуальной  рекламе,  особенно  к  афишам,  которые  не  информируют  и  
украшают  город,  а  скорее  служат  эклогическим  «засорением».  Можно  
согласиться   с   Эриком  Дэвисом   (Eric   Davis),   менеджером   глобальной  
общественной   политической   коммуникации   Google,   который,  
коментриуя   новую   систему   таргетированной   рекламы   Facebook, 
говорит:   «Во   всех   сложных   экосистемах   существуют   паразиты.  
Никакая   отдельная   компания   или   страж   закона   один   неможет  
остановить  действия  злоумышленников  в  интернете.  Мы  считаем,  что  
важно   работать   с   другими   компаниями,   сторонами   и   организациями,  
делиться   всей   возможной   информацией».   В   прошлом   году   Google  
отключила  более  чем  130  млн.  объявлений  и  остановила  800  тыс.  мест  
рекламодателей   за   несоблюдение   политики   размещения   сайтов  
компании  и  партнерских  компаний.  Новая  система  Facebook  Exchange  
призывает  рекламодателям  дать  возможность  полностью  показать  свои  
рекламы  только   заинтересованным  пользователям.  Используя  особый  
файл      cookie,   в   котором   записывается   информация   о   том,   о   каком  
товаре   или   услуге   пользователь   прямо   интересуется.   Потом,  
возвращаясь   в   Facebook,   он   (рекламодатель)   в   социальных   сетях  
увидит   в   рекламе   уже   размещенное   то,   что   прямо   связано   с   товаром  
или   услугой.   Это   создаст   условия,   что   рекламодатель   в   конкурсном  
порядке   будет   бороться   за   право   продемонстрировать   пользователям  
именно   его   рекламу.   Следует   добавить,   что   файл      cookie   можно   и  
незагружать  если  нет  желания  быть  «прослеженным». 

Латвия   тоже   относится   к   тем   немногим   странам   Европейского  
Cоюза,   где   неупорядочен   закон   «социальной   рекламы».   Понятия  
«социально   ответственный»,   «социальная   реклама»,   «долговечный  
маркетинг»,   «зеленый   маркетинг»   - все   сброшено   в   одно.   Это  
обстоятельство   в   свою   очередь   дает   широкую   почву   для   коррупции,  
которую   обычно   называют   «отмыванием   денег».  Фирма   создает   себе  
дочернее   предприятие,   занимающееся   благотворительностью,   хотя  
фактически   деньги   успешно   перекладываются   с   одного   кармана   в  
другой  и  это  происходит  в  рамках  одной  фирмы.  Щедро  жертвуется  с  
карманов   государственных  предприятий   коммерческим   организациям  
без  участия  общественности  итд. 

Нередко   предприятия   используют   такую   форму   маркетинга,  
которая   позиционирует   конкретный   бренд   как   социально  
ответственный,   стратегически   связав   какое-то   предприятие   с  
благотворительностью.   Авторитет   в   сфере   творческой   деятельности  
Эдвард   де   Боно   (Edward   de   Bono)   сказал,   это   совсем   не   так   просто  
определить,   является-ли   конкретное   предприятие   социально  
ответственным   по   существу   или   это   лишь   ловкий   маркетинговый  
трюк.   В   основе   этой  формы  маркетинга   находится   точка   зрения,   что  
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благотворительность   дает   возможность   рекламировать   предприятие.  
Фирменный   знак   стратегически   связывается   с   благотворительными  
мероприятиями   и   это   безусловно   повышает   ценность   бренда   и  
улучшает   репутацию   в   обществе.   Правильно   и   ответственно  
осуществляя   такую   маркетинговую   политику,   приобретателем  
является  не  только  предприятие,  но  и  клиент.  Потребители  получают  
два   блага   – покупая   приобретают   продукт   и   поддерживают  
благотворительную   акцию,   организуемую   производителем   или  
распространителем   конкретного   товара.   Потребитель   чувствует   себя  
удовлетворенным   сделав   благотворную   работу,   нетратя  
дополнительных  денег. 

Несомненно  эта  форма  маркетинга  является  комплексной,  или  она  
должна   удачно   объединить   интересы   двух   видов   -  социальные   и  
коммерческие.  Удачный  результат  возможен  лишь  только  тогда,  если  
благотворительные   и   коммерческие   интересы   делят   одну   и   ту-же  
«территорию»,   то   есть,   руководство   предприятия  должно   верить,   что  
своими  бизнесными  активностями  они  могут  поощрять  одновременно  
и   позитивное   развитие   в   обществе.   Заглянув   в   деятельность   третьего  
сектора  США   (столетний  опыт),  можем  увидеть,   что  культура  жизни  
США   строилась   и   до   сих   пор   строится   с   ударением   на   волунтерах  
(добровольный   труд),   объединяющих   свои   силы   для   того,   чтобы  
помочь   соседям   во   время,   когда   государство   бессильно   и   не   может  
поддержать  своих  граждан. 

Часто нам   приходится   соприкасаться   с   явлением,   когда  
потребители,   непрерывно   находящиеся   под   воздействием   рекламы  
больших   бюджетов,   наконец   верят,   что   постоянно   рекламируемые  
товары   и   услуги,   беспрерывно   видные   на   экране   ТВ,   на   самом   деле  
являются   лучшим   предложением   (часто   даже   единственным)   из  
доступных  на  рынке.  При  том,   это  обстоятельство  служит   главным  и  
определяющим,   чтобы   потребитель   сделал   свой   выбор   и   приобрел  
рекламируемый   товар   или   услугу.   Так   происходит   сознательная  
деформация  рынка. 

Используя  «адвертологический»  подход,  ученые  – психологи  могут  
исследовать   деятельность   рекламы   как   составную   часть   культуры  
общества,  достигая  рекомендации  соответствующего  характера  и  вида.  
Это   дает   возможность   исследовать,   проанализировать   и   правильно  
понять   данный   феномен   (рекламу),   понять   наиболее   существенные  
величины,   характеризующие   как   психологическое,   так   и   социальное  
воздействие   этого   феномена.   Это   дало-бы   обоснованный   повод  
перестать   воспринимать   рекламу   просто   как   совокупность  
манипуляций  и  прельстительных  приемов.       

Необходимо  отметить,  что  от  манипулятивной  рекламы  в  конечном  
результате   страдает   как   потребитель,   так   и   производитель.   На  
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современном   рынке   можем   наблюдать   еще   другое   направление,  
основанное  на  принципе  конкуренции  высоких  технологий.  Не  только  
спрос   рождает   предложение,   но   и   предложение   стимулирует   спрос.  
Совсем  неверно  думать,  что  появившийся  спрос  на  новые,  неизвестные  
потребителю   товары   и   услуги,      появляется   только   и   только   в  
результате   действий   рекламщиков,   что   он   несвязан   с   самим  
потребителем.   Бедный,   у   которого   нет   средств   для   существования,  
небудет  покупать  новый  автомобиль,  а  глухому  вряд-ли  нужен  новый  
музыкальный  центр. 

«Адвертология»   призвана   исследовать   деятельность   рекламы  
исходя   из   объективных   интересов   и   ценностей,   существующих   в  
обществе.   

Прежде   всего   надо   отметить   и   выделить   тот   факт,   что  
«адвертологический»   подход   исследует   человека   как   личность,  
имеющее  право  выбора  и  которое  имеет  самосознание,  и  только  потом  
смотрит   на   него   как   на   портебителя.   Она   анализирует   прямое   и  
косвенное   воздействие   рекламы   на   человека   и   величины,  
характеризующие   содержание   и   формально-динамические   свойства  
рекламы. 

 «Адвертологический»   подход   в   своей   постановке   невключает  
мысль   о   том,   что   необходимо   делать   еще   лучше   чтобы   продать   все  
больше  и  больше.  Этот  подход  исследует  рекламную  коммуникацию,  
пытаясь   понять   ее   психологический   нрав,   и   делается   это,   в   первую  
очередь,   для   нужд   общественной   науки   и   дальнейшего   развития  
культуры  общества.  Одной  из  основных  ее  задач  является  производить  
такие   исследования,   в   результате   которых   люди   не   просто   больше  
потребляли   и   лучше   удовлетворяли   свои   материальные   потребности,  
но   чтобы   человек      сознательно   пометил   перспективу   роста   своей  
личности   и   своей   культуры.   Участие   в   выдвинутых   перспективах  
пространственного   развития Латвии   (см.   ссылку   №1)   также   может  
быть  важным  вкладм  «адвертологии». 

С   точки   зрения   «суггестивного»   и   «маркетингового»   подхода,  
реклама   всегда   рассматривается   достаточно   эффективной   уже   тогда,  
если   она   продает.   «Адвенртологический»   подход   говорит,   что   это   не  
всегда   так.   Реклама   должна   не   только   продавать,   она   должна  
выполнять  и   дополнительные  функции,   например,   украшать   улицы  и  
площади   города,   развивать   человека   как   личность,   она   должная  
пропагандировать   духовные   ценности,   культивировать   патриотизм  
итд. 

Рекламу   считают,   и   так   оно   и   есть   на   самом   деле,   элементом  
общественной  системы  и  поэтому  она  неможет  существовать  оторвано  
или  независимо  от  других  элементов  системы. 
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Как  известно,   коммуникация   является   активной  формой  действия,  
так   как   сообщая   или   утверждая,   констатируя   или   аргументируя   мы  
действуем   или   создаем   новые   обязательства   взаимных   отношений.  
(136)   Однако   акт   разговора   тоже   определен   структурированным  
социальным   контекстом,   и   надо   помнить,   что   социальная   жизнь  
состоит   из   индивиуумов,   имеющих   разные цели,   комплексы    
обстоятельств   действий,   что   определяет   различные   траектории  
склонностей   и   возможностей,   т.е.   условий,   которые   в   научной  
терминологии   коммуникации   определяют   одним   понятием   – поле  
интеракции      (Bourdieu,   1979).   Индивидуумы   в   этом   поле   занимают  
разные   позиции,   зависящие   от   форм   и   рессурсов,   которые   им  
доступны.   Определенная   доля   лиц   в   этом   поле   приобретают  
стабильность  и  институционализационную  помощ,  которые,  выдвигая  
условия,  добиваются  трафаретов  социального  контекста  определенных  
групп  людей  (профессий,  интересов).  Место  остальных  индивидуумов  
зависит  от  власти  публичного  акцепта,  к  которому  они  принадлежат.     

Люди  коммуницируют  друг  с  другом  используя  сиволику,  создавая  
рессурсы,  которые  условно  можно  назвать  «средствами  информации  и  
коммуникации»   (Thompson   1995).   В   эти   рессурсы   включаются   как  
средства  технической  фиксации,  так  и  средства  передачи  информации,  
и   навыки   для   дизайна   и   консервации   информации   как   средство   для  
использования   предложенной   информативной   продукции.  
Символические   формы   и   символичесеское   действие   могут   вызвать  
определенную  реакцию  общества,  добиться,  что  люди  действуют  или  
реагируют   в   определенном   виде,   следуют   определенному  
направлению,   верят  или  неверят,   засвидетельствуют   свою  поддержку  
какому-то   действию   или   точке   зрения   или   восстанут   в   общей,  
коллективной   революции.   Понятие   «символическая   власть»   означает  
способность   вмешаться   в   течение   событий,   процессов,   повлиять   на  
мышление   и   действия   других   людей,   сознательно   образовывать  
события   создавая   символические   формы   и   передачу.   Теримин  
«символическая   власть»   заимствован   у  Пьера   Бордо   (Pierre   Bourdieu,  
1991)   и   Джона   Б.   Томпсона   (John   B.   Thompson,   1995).   Однако   оба  
автора  не  едины  в  понимании  эффекта  в  применении  этого  термина. 

О   том,   что   реклама   в   себе   может   нести   информацию   и  
деструктивную,   разрушающую   личность   и   развивающую   личность,  
можно   легко   убедиться   проанализировав   примеры   рекламной  
продукции. 

Например,   практически   реклама   любого   товара   может   быть  
изготовлена   основываясь   на   современных   технологиях   дизайна,  
учитывая инженерно-психологические   и   эргономические   факторы.  
Художественная   фотография,   точно   также   как   абстракция,  
своеобразное   «искусство   форм»,   полностью   может   нести   всю   весть  
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рекламы   и   она   небудет   воспринята   ни   как   агрессивная,   ни   как  
деструктивная   или   навязчивая.   Лого   рекламы   на   спортивной   одежде  
невызывает   негативных   эмоций,   но   размещение   рекламных  
материалов   рядом   с   культовыми   строениями   или   архитектурными  
памятниками      может   вызвать   в   определенной   части   населения  
негативные   эмоции.   Тоже   самое   можно   сказать   об   использовании  
обнаженных  моделей  в  рекламах  среды  или  использовании  в  рекламе  
двусмысленных  шуток,   достаточно   сомнительного   качества,   которые  
как-бы  привлекают  больше  внимания  рекламируемому  товару. 

Многим   рекламодателям   и   рекламщикам   кажется,   что   именно 
такой,   примитивный,   грубый   подход   создает   сильный  
психологичесикй   эффект,   привлекает   внимание,   лучше   запоминается,  
стимулирует   сбыт   товаров   итд.   Руководствуясь   только   этими  
критерями  эффективной  рекламы,  они  мощно  вредят  не  только  своей  
фирме,  но  и  национальной  культуре.  Было-бы  необходимо  признать  их  
деятельность   социально   неэффективной   и   их   деятельность   заметно  
ограничить.   Существует   точка   зрения,   что   сущность   человека  
примитивна  и  в  ее  основе  находится  грубая  физиология  и  прагматизм.  
Надо   сказать,   что   этот   вывод   научно   не   подтвежден   – значит  
несоответствует   действительности.   Такие   заверения   в   основном  
опираются   на   стереотипах   и   допущениях,   которые   неучитывают  
социальную   перспективу.   Поэтому   надо   спросить,   надо-ли   обществу  
снизить   социальную   эффективность рекламы   чтобы   получить  
сомнительные   блага   коммерческого   характера,   надо-ли   отнять   из-за  
этого   у   человека   его   интеллектуальныую   и   духовную   основу?  
«Адвертологический»   подход   – это   то,   что   на   первый   план   в  
психологии  рекламы  выдвигает  именно  эти  вопросы,  рассматривая  это  
и  как  прикладную,  и  как  теоретическую  дисциплину.       

  Взаимное   развитие,   происходящее   между   субъектами   рекламы  
может   быть   удачной   только   в   том   случае,   если   для   этого   процесса  
будут  созданы  необходимые  внутренние  и  наружные  обстоятельства. 

Например,   процесс   обмена   информации      и   его   обработка   должны  
соответствовать   нраву   и   возможностям   субъектов.   Именно   эти  
обстоятельства   определяют   тот   вид,   как   субъекты   лучше   всего  
воспринимают  друг  друга,  а  также  необходимый  уровень  обработки  и  
сохранности   информации,   те   действия,   которые   необходимы   для  
преобразования   этой   информации   в   структурные   части   своего  
внутреннего   мира.   Исследования   коммуникации   последних      лет  
подвержены   разным   воздействиям   – структурализму,   семиотике,  
прочим   похожим   направлениям,   исследующим   коммуникативные  
признаки   текста,   начиная   с   весьма   сложных   форм   и   кончая  
повествованиями  афиш  или  графити.  Ксложалению  большинство  этих  
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исследований   оторваны   от   социально-исторического   контекста,  
поэтому  годятся  лишь  как  эпизодический  пример. 

Произведены   также   комплексные   исследования,   в   которых   пока  
констатировано,   что   восприятие   медиумов   в   процессе   массовой  
коммуникации   определено   социально-историрической   ситуацией  
(доступная   власть   и   рессурсы   реципиента),   рутиной   (потребление  
медиумов   является   важным   ежедневным   занятием)   и   должно   быть  
рассмотрено   как   форма   действия   (в   основу   взяв   те   привычки   и  
способности,  которые  доступны  каждому  реципиенту).  Это  и  процесс  
переложения,   так   как   каждый   человек,   потребляющий   продукцию  
массовых   медиумов,   должен   уметь не   только   прочитать,   прослушать  
или  просмотреть,  но  и  понять  код  вещания.  Важно  отметить,  что  все  
эти   факторы   могут   быть   в   определенной   степени   различными   для  
определенных  групп  аудитории  в  разных  периодах  развития  истории.  
Те  свойства,  которые  человек  приобретает  во  время  учебы  или  в  своем  
социальном   статусе,   или   из-за   происхождения,   в   большой   степени  
определяют   различия   в   практической   рецепции.   Одновременное  
восприятие   как   медиума,   так   и   вещания   рекламы   является   также  
процессом  самообразования  реципиента,  допуская,  что  вещание    могут  
предложить  публике  повод  для  такого  интеллектуального  прогресса. 

Развиваясь   интеллектуально,   рекламщик   также   стимулирует  
развитие  потребителей.  В  тоже  время,  развиваясь,  потребитель  создает  
обстоятельства   как   для   интеллектуального,   так   и   для   другого   вида  
развития   рекламщика.   Поиски   новшеств   создают   более   сложные  
приемы   для   привлечения   интереса   и   внимания,   отрицания   всего   уже  
достигнутого   и   перехода   ко   все   более   интеллектуальным   и   сложным    
рекламным  аргументам.  Поэтому  важно  выяснить,  какие  современные  
тенденции   в   данное   время   характерны   для      PR   медиумов   и   в  
рекламной  работе. 

Один   из   выводов   является   то,   что   вещание   PR   и   рекламы   уже   не  
так  легко  довести  до   аудитории,   как  это  было  раньше.  Определенная  
доля   вины   по-прежнему   ложится   на   использование   недостаточно  
проффесиональной  реторики.  Общество  разделилось  на  микрогруппы,  
которые  паралельно  охватывают  разные  социальные  слои.  В  большой  
мере   этому   разделению   способствуют   сами   работники   медиумов,  
разделяя   целевую   аудиторию   на   все   более   мелкие   группы,   что  
наглядно  можно  видеть  в  предложении  журналов.  Тут  и  журналы  для  
16-ти   летних   девушек,   и   для   18-ти   летних   девушек,   для   домохозяек  
итд. 

Один  из  наиболее  интересных  выводов,  к  которым  пришла  Школа  
коммуникации   Берга   в   Стокгольме   (Stockholm Berghs School of 
Communication)  это  вывод  о  том,  что  вместо  массовой  коммуникации  
все  определенее  встает  индивидуальная  коммуникация.  Это  является  и  
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целью   обозримого   круга   деятельности   рекламного   производства.  
Известно,  что  информации  так  много,  и  ее  количество  возрастает,  что  
необходим   кто-то,   кто   ее   отбирал-бы   для   конкретного   потребителя,  
чьи   знания   и   умения,   а   также   ограничения   во   времени   непозволяют  
самому   обращаться   с   этим   потоком   информации.   Несмотря   на  
популярный   призыв   интегрированной   коммуникации      (Customer  
Realation  Management  un  Integrate  marketing  communications),  ни  статус  
товарного   знака,   ни   лояльность   клиентов   в   результате   этих   новых  
постановок    непрогрессировали.   В   большой   степени   так   называемая  
интегрированная   коммуникация   осталась   на   уровне   пустых   слов   и  
помогает   будоражить   менее   компетентных   клентов   бюро   PR,   а   не  
рынок.   Многие   клиенты   транжирят   деньги      и   инвестируют   их   в  
мероприятия,   которые   нерезультативны,   домашние   страницы  
практически   неиспользуемы   для   сбора   информации,   генеральные  
директора,  политики  и  чиновники  по-прежнему  неумеют  обращаться  к  
публике   и   живут   под   своим   мнимым   куполом   номенклатурной  
защиты,  хотя  по  существу  все  определеннее  разрушают  престиж  своей  
организации   и   учреждения   вместе   со   следующим   выступлением   на  
телевидении.   Усталость   рекламы   преобразовалась   в   рекламную  
аллергию,   однако   предприятия   продолжают   инвестировать   в  
рекламные   объявления,   которые   в   среднем   по-прежнему   являются  
одним   из   крупнейших   инвестирований   в   маркетинговую   политику  
предприятия. «Адвертологический»  подход  может   стать   тем   видом  
и   приемом,   который   все   активнее   и   активнее   может   дать   реальные  
рекомендации,   разработать   долговечные   модели   развития   для  
дальнейшего  развития  рекламной  коммуникации  в  обществе.   

 
Адвертология 
Воззрение  в  сферу  исследований 
 
Аспект   дефиниции   является   серьезной   проблемой   в  

исследовательской   работе,   так   как   формулировка   должна   воплотить  
содержание   существенного.   Достаточно   корректно   необходимо  
формулировать   и   разъяснение   «адвертологии»   и   на   языке   читателя  
(пользователя),   что   указывает   на   то,   адвертология   является   наукой,  
исследующей  рекламу,  маркетинг  и  PR.                           

Исследуя  рекламу,  в  каком-бы  формате  она  несоздана,  в  каком-бы  
виде   она   непередается   пользователю,   явно   просматриваются   детали  
выраженно  психологического  характера.  Обычно  эти  детали  настолько  
понятные,  что  им  неуделяется  достаточное  внимание,  хотя  эти  как-бы  
незначительные   детали   являются   сутью   любой   коммерческой  
рекламы.  Фокусируясь  в  исследовании  рекламы,  можно  сделать  вывод,  
что:   
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Реклама  о  предлагаемом  товаре  дает  только  позитивное  сообщение,  
оно  никогда  небывает  отрицательным;; 

Реклама  всегда  оценивает  товар,  услугу,  людей,  организацию  итд.,  
оценка  всегда  является  позитивной. 

В   свою   очередь,   технологии   создания   рекламы,   креативные   идеи,  
методы   воздействия   только   и   только   подчинены,   при   этом,   по   ходу  
времени   они   могут   значительно   меняться,   хотя   психологическая  
сущность  неменяется  никогда.  Она  всегда  явно  выражена  или  немного  
прикрыта,  но  всегда  и  обязательно  позитивна. Следовательно,  
реклама  – это  позитивная  оценка  чего-то  или  кого-то.  Так,  она  может  
быть   саморекламой   человека,   оценка,   которую   один   субъект  
(рекламщик)   сообщает   другому   субъекту   (потребителю).   Оценочный  
компонент   включен   в   любую   рекламу   и   является   психологической  
основой   рекламы.   Оценочный   компонент   коммерческой   рекламы  
всегда   связан   со   сферой   человеческих   потребностей   и   мотиваций,  
поэтому  его  необходимо  анализировать  и  исследовать  в  тесной  связи  с  
этими  психологическими  понятиями.   

По   мнению   нескольких   видных   психологов,   одна   из   основных  
нужд,  которая  больше  всего  воздействует  на  образование  личности  и  
индивидуальности,  является  потребность,  которую  авторы  обозначают  
словами  «необходимость  в  самоуважении,  самоактуализация,  престиж,  
гордость,  мотивация  достижения  успеха,  самопрезентация».   

Все   эти   действия   субъект   выполняет   в   образе   своего   «Я».  
Существуют  четыре  основных  типа  образа  личности  социального  «Я»:  
подавленный,  наступающий,  ложный  и  гармоничный. 

 «Я»  это   то  место,   где  происходит  встреча  с  окружающим  миром,  
оно   помогает   нам   адаптироваться   в   окружающем   мире   и  
принаравиться  к  людям.  Однако  большой  вопрос  – как  принаравляясь  
непотерять  себя?  Это  можно  достичь  прислушиваясь  к  своим  эмоциям.  
Например,  если  что-то  делая  или  говоря  я  в  себе  неуверен,  колеблюсь,  
значит   это   не   истинный   я.   В   свою   очередь,   о   человеке,   который  
спокоен,   способен   ясно   мыслить,   уверен   и   смел,   мы   определенно  
скажем,   что   это   он   сам.   Ему   ничего   немешает   быть   искренним   и  
непринужденным.   (Журнал   «Мир   психологии»,   2010)   Американский  
социальный   психолог   Д.Майер   пишет:   «В   процессе   переработки  
информации,   касающейся   нашего   «Я»,   вмешивается   внутренняя  
предустановка.   Мы   с   удовольствием   прощаем   себе   неудачи,  
принимаем   похвалу   и   в   большинстве   случаев   рассматриваем   себя  
человеком   «выше   среднего».   Такая   повышенная   самооценка  
большинству   из   нас   позволяет   насладиться   преимуществами,  
представленными   достигнутым   положением,   несмотря   на   то,   что  
появляется   возможность   стать   высокомерным   «пузырем».   «Я»   стало  
основной   темой   в   психологии,   что   помогает   организовать   наше  
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социальное   мышление   и   создает   энергию   для   нашего   социального  
поведения.»  (D.Mayers,  1996.) 

Первые   исследования   прикладной   психологии   в   сфере   рекламы  
начались   на   грани   ХIХ   – ХХ   веков.   Основоположником   психологии  
рекламы   считается   Волтер   Скот   (Walter.G.Scott),   психолог-
функционалист.   Его   работы   появились   уже   в   1903   году   - «Теория   и  
практика  рекламы»,  а  в  1908  году  - «Психология  рекламы». 

 В   наше   время   все   актуальнее   становится   социальная   и   этическая  
психология   рекламы,   так   как   в   обществе   и   культуре  
идентифицированы   новые   проблемы,   связанные   с   деятельностью  
человека   в   рекламе.   Этому   тоже   необходимо   психологическое  
разъяснение.  Намечено  научное  поле,  в  котором  реклама  исследуется  
как  социально-экономическая  деятельность. 

Рекламная  деятельность  может  быть  анализирована  с  разных  точек  
зрения:   экономической,   технологической,   психологической,  
социально-культурной  и  др. 

В   рыночной   экономике   человек   рассматривается   одновременно   и  
как   потребитель,   и   как   товар.   В   человека   вкладывают   финансовые  
средства   (образование,   поддержание   здоровья  итд.),   поэтому реклама  
человека   (менеджера,   политика)   воспринимается   с   позиции  
экономической   эффективности,   значит   – вложенные   средства   и  
полученная  прибыль.  При  том,  в  отличии  от  обычного  товара,  человек  
имеет   возможность   саморекламы.   В   этом   случае   и   реклама,   и  
самореклама   являются   разными   формами   одной   и   той-же  
экономической   деятельности.   В   этой   связи   необходимо   отметить  
некоторые  важные  моменты. 

Так,   традиционная  коммерческая  реклама  появляется   в   результате  
конкуренции   и   обращена   на   борьбу   с   конкурентами.   Пропаганда   и 
публичные  отношения  выдвигают  уже  другую  цель,  они  порождают  о  
рекуламируемом   положительное   отношение   в   широких   массах  
общества,   пытаются   определить   общественное   мнение.   Тут  
конкуренция   неимеет   существенного   значения.   И   все-же,   и   эти,   и  
вышеупомянутые   мероприятия   с   точки   зрения   психологии   должны  
быть  отнесены  к  рекламной  деятельности.   

 
Чтобы   определить   задачи   традиционной   рекламы,   необходимо  

выделить  три  ее  главные  направления: 
Дает   позитивную   оценку,   выделяет   рекламируемый   объект  

(компанию,   человека,   товар,   услугу   итд.)   среди   других   (равных   по  
существу),  таким  образом  обращая  к  нему  внимание  и  создавая  моду;; 

Представляет   рекламируемый   объект   как   соответствующий  
высокому   стандарту   (поэтому   объект   приравнивается   лучшим  
стандартам,  имеющимся  на  рынке);; 
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Представляет  рекламируемый  объект  в  наилучшем  свете,   вызывая  
интерес   и   необходимость   в   нем   (для   достижения   этой   цели   можно  
использовать   описание   объекта,   существенно   преувеличивая   его  
значимость);; 

 
С   точки   зрения   социальной   психологии,   рекламная   деятельность  

является   коммуникацией   и   взаимодействием   как   прямым,   так   и  
косвенным   – один   из   видов   человеческой   активности,   одновременно  
он   служит   и   самим   мощным   психологическим   регулятором  
социальных   отношений   людей.   В   этом   случае   реклама  
рассматривается   не   как   экономическая   деятельность,   несущая  
прибыль,   а   как   исходная   точка   социальных   контактов,   которая  
появляется   в   результате   воздействия   специфических   социальных  
мотивов,   таких   как   престиж,   гордость,   соревнование,  
демонстративность,  подражание  авторитетам,  тщеславие  и  др. 

 «В  нашем  неоднородном  обществе,  которое  развивает  плюрализм  
мыслей   и   желаний»,   пишет   А.Менегетти,   «каждый   свободный   идет  
под   своим   знаменем   выделить   свое   имя   и   капитализировать   других.  
Это   находится   в   основе   огромного   интереса,   который   вызывает  
реклама,  это  то,  что  заставляет  весь  мир  обратиться  к  рекламе.  Авторы  
реклам   получают   доступ   к   лидерам,   получают   всеобщее   внимание,  
получают   невиданное   чувство   превосходства,   значит   они   становятся  
владыками   психологии,   культуры   и   в   результате   и   всего   рынка.   Тот,  
чей   имидж   ярче,   кто   больше   на   глазах   у   всех   и   в   ушах   у   всех,  
становится   первым.   Чем   имидж   известнее,   тем   сильнее   его  
преимущество   и   общая   известность,   уникальность.   Кто   более   умело  
умеет   привлечь   внимание   других   к   своей   личности,   получает  
соответствующие  преимущества  – растет  его  ценность.  Его  признают,  
и  идеологические  преимущества  на  его  стороне.»  (A.  Menegetti,1998)   

В  рекламной  деятельности  можем  выделить  два  плана  психологии  
– внутренний   (мотивации   разных   форм)   и   наружный   (поведение  
разной  формы,  деятельность).  Одновременно  необходимо  иметь  ввиду  
деятельность,   которую   субъект   осуществляет   чтобы   подражать   или  
копировать   модель   поведения   своего   идола   или   вышестоящего  
субъекта,   служащего   субъекту   моделью   для   приобретения   высшего  
статуса. 

Известный   исследователь   русской   психологии   рекламы  
О.А.Феофанов   пишет,   что   в   рекламе   очень   часто   используется   так  
называемый   „self-image”,   имидж,   в   котором   покупатель   ищет   и  
находит  отображение  черт  характера  самого  себя.  Такой  „self-image”  в  
основном   утверждает   высокую   самооценку   самого   покупателя.  
Например,   покупая   Кадиллак,   автомобиль,   предусмотренный   для  
удачных  людей,  покупатель,   если  даже  он  сам  непринадлежит  к  этой  
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социальной   группе,   в   своем   воображении   причисляет   себя   к  
состоятельным   и   богатым,   создавая   чувство,   что   «отблеск   богатых  
людей»   ложится   и   на   него,   покупателя   этого   автомобиля.   Таким  
образом,   имидж   приобретенного   товара   в   воображении   покупателя  
позволяет   ему   идентифицироваться   с   той   социальной   группой,   в  
которую  он  хотел-бы  включиться.  (О.А.Феофанов,  1974) 

Из вышеупомянутого   можно   сделать   вывод,   что   реклама   может  
действовать      как   в   обстановке   конкуренции,   так   и   в   обстановке  
косвенной   конкуренции   с   одной   целью   – понравиться   окружающим,  
создавая  соответствующий  образ.               

В   условиях   поздней   современности   человек   беспомощен   перед  
массивным  сервисом.  В  существенных  вопросах  общество  зависит  от  
информации,  поставляемой  «со   стороны».  Мы  неможем  справиться   с  
повседневными   обязанностями,   нуждами,   замыслами,   если  
неполучаем   советы,   консультации   специалистов,   рекомендации  
компьютерного  центра,  автосервиса  итд.  Это  происходит  потому,  что  
не  всегда  можем  положиться  на  свой  собственный  опыт  или  знания,  во  
многих  случаях  оказывающимися  недостаточными.  Другими  словами,  
мы  живем  в  мире,  в  котором  являемся  весьма  зависимыми  от  тех,  кому  
доверяем.   Именно   публичные   отношения   в   таких   условиях  
приобретают   растущее   значение,   так   как   уверенность   и   доверие  
становятся   стратегическим   товаром,   без   которого   невозможна  
конструктивная   связь   с   обществом.   Это   символические   средства.  
Поэтому, оценивая   PR,   недостаочно   перечисления   компетенции  
организации,  сортимета  товаров  и  других  маркетинговых  параметров.  
Определяющими   являются   уверенность   и   доверие,   которые   в  
современности   являются   основой   успешного   функционирования  
публичных  отношений. 

Именно   поэтому   современность   в   большой   степени   исключает   из  
шкалы   инструментов   ранее   широко   практикуемый   поиск   вины   в  
конкурентах,   а   также   подстрекательство   и   травлю   против   своих  
конкурентов. 

Такая  стратегия  защиты  относительно  распространена  до  сих  пор  и  
практически   означает      манипулирлование   системой   экспертов   в  
стратегических   целях,   создавая   представление   о   фирмах   PR   как  
манипуляторах   (Findahl,   2000).   Эти,   выражено   манипулятивного  
характера   PR   в   теоретической   и   исследовательской   литературе  
публичных  отношений  характеризуются  как  «незрелые»,  находящиеся  
очень   далеко   от   корректной   модели   публичности   и   являются  
противоположными  идеальной  модели  (Grunig,  Hunt  1984,1992). 

Следующей   особенностью   недавного   прошлого   является  
рефлексивное   приобретение   знаний.   Это   навыки   (компетенция),  
которых  не  может  обеспечить  школы  или  другуие  учебные  заведения.  
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Эти  знания  приобретаются  в  семье  или  имеются  у  человека  как  особый  
талант  о  процессах,   происходящих  в  обществе   (Giddens,1996).   Речь   в  
этом   случае   идет   о   способности   анализировать      способности  
приспособиться   к   потребностям   общества,   что   противоречит  
принятым   традициям   и   углубляет   неуверенность   человека   в   сторону  
риска   и   уверенности.   Гидден   указывает,   что   это   знания,   которые  
фильтруются  четырмя  факторами: 

1.   Дифферециальная   власть,   т.е.   обстоятельство,   когда  
определенная   часть   членов   общества   легче   остальных   осваивают  
специальные  знания;; 

2.  Шкала  ценностей  и  эмпирические  знания;; 
3.Воздействие  ранее  непредвиденных  последствий,  т.е.  социальная  

компетентность,   позволяющая      прогнозировать   воздействие   таких  
обстоятельств,  которые  находятся  вне  воли  и  действия  субъекта;; 

4.   Знания,   беспрерывно   появляющиеся   и   на   столько-же  
беспрерывно  меняют  обстоятельства.  Значит,  чем  сильнее  прожектора  
мы   используем,   тем   яснее   видим   темный   фон   нашего   незнания.  
(Garland,1998). 

Из   вышесказанного   вытекает,   что   поздная   современность  
практически   является   рефлективной,   динамичной   и   поэтому   трудно  
контролируемой.   (Falkheimer,  2002)  Она  в  определенной  мере  создает  
предпосылки  для  форсированного  индивидуализма,  обстоятельств,  при  
которых   радикально   уменьшается   зависимомть   человека   от   заранее  
четко  определенных   традиций  поведения  и   социального  контекста.  В  
тоже   время   это   неозначает   исчезновение   социальных   групп,  
национальностей   или   половой   сегрегации,   однако   связи уже   не  
настолько   комплексные   и   напряженные,   как   это   было   раньше.   По  
мнению   Гидденс   (1996),   современность   (современность   является  
конкретным   стилем  и   охватывает   в   себе   период   времени  примерно   с  
1890   по   1903\6   год)   создает   относительно   хаотическую   картину   без  
броских   векторов   направления   и   уточненных   традиций.   Вместо   них  
располагается   нервозная   рефлективность.   Этим   обясняется   также  
исчезновение   национального   государства,   как   оси   центростремления,  
ставя   вместо   ее   самоутверждение   новых   идентичностей,   и   также,  
например,   политические   и   этнические   группы   экстремистов,  
религиозные   и   другие   движения,   привлекающие   все   большее  
количество   сторонников   (Castells,1998),   или   примыкание   публики   к  
глобальным   медиумам   определенного   профиля   (MTV,   ELLE,  
Billboard). 

Публичные   отношения   стремительно   развиваются   в   дробленном  
времени.   Возрастающая   неуверенность,   рефлективность   и  
детрадиционализация   общества   создают   все   предпосылки   для  
преподнесения   планированной   коммуникации   в   соответствующий  
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момент,   так   как   во   время,   которое   характеризуется   неуверенностью,  
возрастает  спрос  на  активные  и  реактивные  PR.  Возможно,  что  именно  
временная   дименсия   и   ее   проявления   в   обществе   является  
определяющим   обстоятельством,   которое   особенно   активизировало  
расцвет   публичных   отношений.   Развитие,   кажется,   само   привело   к  
ситуации,   когда   обществу   «не   на   ком   опираться»,   таким   образом  
способствуя   социальной   фрагментации   и   освобождению   от  
привычных   традиций   и   структур.   С   этим   связано   также   развитие  
медиумов,   которые   незамедлительно   стараются   занять   нишу  
податливости.   К   сожалению,   невсегда   это   удается   и   именно   потому  
ситуация  становится  более  комплицированной,  так  как  актуализирует  
появление  неэтаблированных  групп  общества.  Корень  столь  заметного  
расцвета   террористских  организаций  в  последние   годы  надо  искать  в  
социальной   фрагментации   и   противоречивой   деятельности  
этаблированных   слоев.   Неудовлетворению   было   необходимо  
утверждение,   которое   в   результате   недостаточного   PR   выражается   в  
деструктивных   акциях.   Простой   человек   хватается   за   брусчатку   в  
момент,   когда   ведущие   слои   уже   немогут   или   нехотят   обеспечить  
возвратный  диалог  с  народом.  В  демократическом  обществе  массовые  
медиумы   стараются   быть   в   диалоге   с   обществом.   PR   как   техника  
стратегии   подстраивается   желанию   предприятий,   организаций   и  
учреждений   справиться   с   обществом   поздней   современности,   ее  
потребностями,   требованиями   и   информационным   дискомфортом.  
Чтобы   это   достичь,   в   пользу   публичных   отношений   используются  
коммуникативные   инструменты,   выбор   которых   до   сих   пор   был  
относительно  ограниченным  и  ограничивался  теориями  коммуникаций  
совреиенности  на  базе  трансмиссионных  моделей. 

Однако  самая  интересная  и  актуальная  проблема,  с  которой  сегодня  
приходится  встречаться    PR,  как  и  теоретикам  и  практикам  рекламы  - 
это  желание  найти   компромис  между      использованием  инструментов  
PR  и  этикой.   

Перспектива  пространственного  развития 
Цели 
Создать   равноценные   условия   жизни   и   работы   для   всех   жителей,  

независимо   от   их   места   жительства,   способствуя  
предпринимательской   деятельности      в   регионах,   развивая  
качественную  инфраструктуру  и  коммуникаций  и  публичные  услуги. 

Укреплять   международную   конуцрентноспособность   Латвии   и   ее  
регионов,   увеличивая   международную   роль   Риги,   как   метрополя  
Северной  Европы  и  других  крупнейших  городов  страны. 

Сохранить   своеобразность   Латвии   – многообразную   природу   и  
культурное  наследство,  типичные  и  уникальные  пейзажи. 
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О  пространственном  развитии  Латвии 
 
  Задачей   перспективы   пространственного   развития   Латвии  

является   определить   направления   политики   для  
долговременного   и   уровновешенного   развития   территории  
страны,   достигая   полноценное   использование   экономического  
потенциала   регионов,   повышения   качества   жизни   населения,  
сохранность  природы  и  культурно-исторических  ценностей  и  их  
умелое   использование.   Основываясь   на   этой   постановке,  
перспектива   пространственного   развития   аекцентирует   три  
главных  аспекта: 

а)  достигаемость  и  возможности  мобильности;; 
б)   обжитость   как   среда   экономического   развития,   жизни  

людей  и  труда;; 
в)   пространства   национальных   интересов   – уникальные  

специфические   территории,   значимые   для   развития   всего  
государства. 

( Несмотря   на   то,   в каких   и   скольких   городах   будет  
концентрировано   развитие   государства,   конурентноспособными  
и   привлекательными   будут   те   территории,   которые   предложат  
качественную   и   привлекательную   жизненую   среду,   а   также  
широкое   предложение   публичных   услуг.   Концентрация  
человеческих   рессурсов   и   инициатив   является   предпосылкой  
роста. 

( Перспектива   пространственного   развития   намечает  
интегрированное   воззрение   на   развитие   государства,   чтобы  
рессурсы   и   преимущества   были   использованы   самым  
эффективным   образом,   создавая   большую   ценность   с   по  
возможности   меньшими   затратами   и   обеспечивая  
долговременное   использование   рессурсов.   Она   предлагает  
направления  для  дальнейшего  планирования  и  способствования    
на   национальном,   региональном   уровнях   и      уровне   местного  
самоуправления   в   соответствии   с   потенциалом   роста   и  
потребностей  территории. 
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