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ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ 
КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА С РАЗНЫМ УРОВНЕМ 

УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ

ЧЕРЕПАНОВ А.С. а, МИТАСОВА Е.В. а, СИБГАТУЛЛИН А.Ф. б
а Военный университет им. князя Александра Невского МО РФ,  

Москва, Россия
б Психологическая служба ВС РФ, Санкт-Петербург, Россия

В данной работе представлены результаты исследования взаимосвязи учебной успе-
ваемости курсантов военного вуза и реализуемых ими стратегий совладающего по-
ведения. Было установлено, что достигать высокой учебной успеваемости курсантам 
позволяют стратегии совладающего поведения на основе выстраивания взаимодей-
ствия с другими людьми, рационального планирования разрешения трудностей и 
позитивного отношения к ним. Полученные результаты позволили описать полюс-
ные особенности совладающего поведения курсантов, способствующие и препятст-
вующие высокой учебной успеваемости. 

Ключевые слова: курсанты военных вузов, стресс, совладающее поведение, копинг, 
учебная успеваемость.

Для цитаты: Черепанов А.С., Митасова Е.В., Сибгатуллин А.Ф. Особенности сов-
ладающего поведения курсантов военного вуза с разным уровнем учебной успева-
емости // Познание и переживание. 2024. – Т. 5. – № 1. – С.07-17. doi: 10.51217/
cogexp_2024_05_01_01

Для контактов: Черепанов А.С., a.cherepanow@yandex.ru 

FEATURES OF COPING BEHAVIOR  
OF MILITARY UNIVERSITY CADETS WITH DIFFERENT LEVELS  

OF ACADEMIC PERFORMANCE

CHEREPANOV A.S. A, MITASOVA E.V. A, SIBGATULLIN A.F. B
a Military University named after Alexander Nevsky of the Ministry of Defense of 

the Russian Federation, Moscow, Russia
b Psychological Service of the Armed Forces of the Russian Federation,  

St. Petersburg, Russia

This article presents the results of a study of the relationship between the academic 
performance of military university cadets and the coping strategies they implement. It was 
found that strategies of coping behavior based on building interaction with other people, 

Познание и переживание. 2024. Т. 5. № 1. С. 7–17.  
doi: 10.51217/cogexp_2024_05_01_01

ISSN: 2782-2168 (Print)    
ISSN: 2782-2176 (Onlinе)

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ
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rational planning for solving difficulties and a positive attitude towards them allow cadets 
to achieve high academic performance. The results obtained made it possible to describe 
the features of the coping behavior of cadets, contributing to and hindering high academic 
performance.

Keywords: cadets of military universities, stress, coping, academic performance

For citation: Cherepanov А.S., Mitasova E.V., Sibgatullin A.F. Features of coping 
behavior of military university cadets with different levels of academic performance // 
Poznanie i perezhivanie [Cognition and Experience]. 2024. – V. 5. – № 1. – P. 07—17.  
doi: 10.51217/cogexp_2024_05_01_01 (in Russ.).

Corresponding author: Cherepanov А.С., a.cherepanow@yandex.ru 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Профессиональная подготовленность выпускников военных вузов является 
одной из приоритетных задач военного строительства, и система высшего об-
разования Министерства обороны обеспечивает непрерывную подготовку офи-
церских кадров. При этом деятельность курсанта военно-учебного заведения 
является многоаспектной и включает в себя не только образовательную состав-
ляющую, но и выполнение задач воинского подразделения (несение службы в 
суточном наряде, участие в гарнизонных мероприятиях и т.п.), что позволяет 
констатировать повышенную нагрузку на обучающихся военного вуза. В таких 
обстоятельствах представляется актуальным вопрос о способности субъекта осу-
ществлять учебную деятельность в подобных условиях с высоким уровнем каче-
ства, находящим отражение в показателях учебной успеваемости.

В связи с вышеизложенным, целью настоящего исследования явилось изуче-
ние особенностей совладающего поведения, проявляющегося в различных ко-
пинг-стратегиях, реализуемых курсантами при осуществлении учебной деятель-
ности.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ РАБОТЫ
На формирование концепции настоящего исследования определяющее 

влияние оказали: взгляды о субъектной характеристике личности (Брушлин-
ский, 1991), концепция копинг-стратегий (Лазарус, 1966; Фолкман,1979), кон-
цепция совладающего с жизненными трудностями поведения (Крюкова, 2008; 
Нартова-Бочавер, 1997), положения, отражающие проблематику успешности 
обучения (Ананьев,1980; Мешков,1991).

Обобщение данных взглядов позволило сформулировать ряд тезисов, ле-
жащих в основе модели исследования:

– курсантом военно-учебного заведения осуществляется учебная дея-
тельность, ориентированная на достижение цели (степень достижения цели 
объективируется посредством учебной успеваемости);

– учебная деятельность курсанта военно-учебного заведения осуществляет-
ся в обстоятельствах влияния стресс-факторов организационно-служебных усло-
вий деятельности. Так, курсанты военно-учебных заведений, помимо собственно 

ЧЕРЕПАНОВ А.С., МИТАСОВА Е.В., СИБГАТУЛЛИН А.Ф.
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учебной деятельности, вовлечены в повседневную деятельность курсантских по-
дразделений, которые могут вносить элементы неопределенности, непредсказуе-
мости в учебный процесс: попадет ли курсант на то или иное занятие или пропу-
стит его вследствие несения службы в суточных нарядах, участия в гарнизонных 
мероприятиях и т.п. Возникает необходимость в таких случаях корректировать 
учебную деятельность: наверстывать материал, самостоятельно проходить формы 
рубежного контроля и т.д., или же можно игнорировать сложившуюся ситуацию;

– сталкиваясь со стресс-факторами среды, личность реагирует на них тре-
вогой. Уровень этой тревоги зависит от такого свойства, как личностная тре-
вожность. А способность справиться с тревожностью обуславливается уровнем 
интегративного образования – стрессоустойчивостью личности. Первичная 
реакция определяется личностной тревожностью, а общая способность спра-
виться с тревожностью зависит от уровня стрессоустойчивости;

– личность курсанта необходимо рассматривать в качестве активного са-
морегулируемого субъекта, который в рамках индивидуальной учебной деятель-
ности может управлять своими действиями в целях повышения ее результатив-
ности, исходящей из уровней личностной тревожности и стрессоустойчивости. 
Это позволяет поставить вопрос о стратегиях совладающего поведения в слож-
ных ситуациях деятельности. Таким образом, учебная деятельность, ориентиро-
ванная на достижение цели, опосредуется совладающим со стрессом поведени-
ем курсанта, направленным на повышение адаптации личности к среде. 

Данные положения легли в основу исследовательской модели особенно-
стей совладающего поведения у курсантов военного вуза с разным уровнем 
учебной успеваемости (см. Рис. 1).

Рис.1. Исследовательская модель особенностей совладающего поведения 
курсантов военного вуза с разным уровнем учебной успеваемости

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
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Таким образом, курсант осуществляет учебную деятельность в условиях 
стресс-факторов организационно-служебной жизнедеятельности, исходя из 
того, какими уровнями личностной тревожности и стрессоустойчивостью он 
обладает, при этом выбор наиболее конструктивного способа совладающего 
поведения может обеспечивать учебную успеваемость обучающегося, позво-
ляя приспособиться к специфическим условиям военного вуза. 

МЕТОД
В соответствии с разработанной исследовательской моделью, для сбора 

эмпирического материала были выбраны следующие методики: «Опросник 
совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкман (в адаптации Т.Л. Крю-
ковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой); «Шкала тревоги Ч. Спилбергера» (в 
адаптации Ю.Л. Ханина); «Краткая шкала стрессоустойчивости» (Е.В. Распо-
пина). Все сырые баллы были приведены к единой стандартной единице изме-
рений – стены. Учебная успеваемость оценивалась на основе метода анализа 
документов на материале данных, зафиксированных в журналах учебной успе-
ваемости учебных групп и учебных карточках курсантов.

В исследовании приняли участие 82 курсанта одного из военных вузов 
России. Диапазон возрастных границ испытуемых составил от 21 до 31 года, 
средний возраст составил 24 года. Выборка гомогенна по половому признаку –  
мужчины.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Для удобства анализа данных по учебной успеваемости выборка была раз-

делена на три группы: лица, имеющие преимущественно удовлетворительные 
оценки (уровень успеваемости «удовлетворительно»), лица, имеющие преиму-
щественно хорошие оценки (уровень успеваемости «хорошо»), лица, имеющие 
преимущественно отличные оценки (уровень успеваемости «отлично»). Рас-
пределение выборки по указанным группам представлено на Рисунке 2.

Рис. 2.  Распределение выборки по уровню учебной успеваемости

ЧЕРЕПАНОВ А.С., МИТАСОВА Е.В., СИБГАТУЛЛИН А.Ф.
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Представленные данные свидетельствуют, что выборка по выделенным 
группам учебной успеваемости распределена довольно равномерно.

В соответствии с исследовательской моделью, индивидуально-психоло-
гическими особенностями, позволяющими нивелировать влияние стресса на 
учебную успеваемость, были избраны: уровень личностной тревожности и 
стрессоустойчивость. 

Распределение выборки по данным критериям представлено на рисунках 
3 и 4.

Рис. 3. Распределение выборки по уровню личностной тревожности

 Рис. 4. Распределение выборки по уровню стрессоустойчивости

Из представленных данных следует, что в данной выборке в наибольшей 
мере представлены курсанты, обладающие средним уровнем тревожности и 
стрессоустойчивости.

Представляется уместным утверждение о том, что наибольшее давление 
со стороны стресс-факторов организационно-служебных условий жизнедея-
тельности испытывают курсанты, которые не могут нивелировать свои дейст-

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
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вия за счет личностных особенностей, таких как достаточно низкий уровень 
тревожности и высокий уровень стрессоустойчивости. Именно эти курсанты, 
для того чтобы справиться со стрессом, вынуждены прибегать к личностно вы-
раженным копинг-стратегиям. 

Таким образом, для реализации цели работы представляет интерес ана-
лиз копинг- стратегий курсантов, показавших повышенный уровень тревож-
ности (относительно выборки – это средний и выше) и пониженный уровень 
выраженности стрессоустойчивости (относительно выборки – это средний и 
ниже), при этом – различный уровень успеваемости. 

В целях выявления особенностей копинг-стратегий представляется це-
лесообразным осуществить сравнение испытуемых по изучаемым критериям, 
показавшим удовлетворительный и отличный уровень успеваемости как по-
люсных по отношению к друг к другу в изученной выборке по критерию «учеб-
ная успеваемость».

Таким образом, из полученной изначально выборки были выделены сле-
дующие подгруппы: 

а) относительно тревожности и успеваемости:
– испытуемые, показавшие повышенный уровень тревожности, имею-

щие преимущественно отличные оценки (категория учебной успеваемости 
«отлично»);

– испытуемые, показавшие повышенный уровень тревожности, имею-
щие преимущественно удовлетворительные оценки (категория учебной успе-
ваемости «удовлетворительно»);

б) относительно стрессоустойчивости и успеваемости:
– испытуемые, показавшие сниженный уровень стрессоустойчивости, 

имеющие преимущественно отличные оценки (категория учебной успеваемо-
сти «отлично»);

– испытуемые, показавшие сниженный уровень стрессоустойчивости, 
имеющие преимущественно удовлетворительные оценки (категория учебной 
успеваемости «удовлетворительно»).

Степень выраженности реализуемых копинг-стратегий курсантами с по-
вышенным уровнем тревожности, имеющим «удовлетворительный» и «отлич-
ный» уровень учебной успеваемости, представлена на рисунке 5 (здесь и далее 
представлены копинг-стратегии, имеющие по результатам математико-стати-
стического анализа значимые различия).

Анализ значимости различий1 показал, что курсанты, имеющие по итогам 
учебной деятельности преимущественно отличные оценки, значимо чаще ис-
пользуют такие типы копинг-стратегий, как «поиск социальной поддержки» 
(при р=0,016<0,05), «планирование решения проблемы» (при р=0,049≤0,05), 
«положительная переоценка» (при р=0,048≤0,05), и значимо реже «бегство-из-
бегание» (при р=0,008<0,01) по сравнению с курсантами, имеющими преиму-
щественно удовлетворительные оценки. Выраженность других копинг-страте-

1 В связи с тем, что полученные данные измерены в порядковой шкале, использовался  
U-критерий Мана-Уитни.
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гий в изучаемых группах различается незначимо. При этом средний уровень 
тревожности в сравниваемых группах различается незначительно.

Степень выраженности реализуемых копинг-стратегий курсантами со 
сниженным уровнем стрессоустойчивости, имеющим «удовлетворительный» 
и «отличный» уровень учебной успеваемости, представлена на Рисунке 6.

Анализ значимости различий показал, что курсанты, имеющие по итогам 
учебной деятельности преимущественно отличные оценки, значимо чаще ис-
пользуют такие типы копинг-стратегий, как «поиск социальной поддержки» 
(при р=0,00<0,05), «планирование решения проблемы» (при р=0,049≤0,05), 
«положительная переоценка» (при р=0,029≤0,05), по сравнению с курсанта-
ми, имеющими преимущественно удовлетворительные оценки. Выраженность 
других копинг-стратегий в изучаемых группах различается незначимо. При 
этом средний уровень стрессоустойчивости в сравниваемых группах различа-
ется незначительно. 

Обобщение полученных данных позволяет говорить о том, что более высо-
кой учебной успеваемости способствуют такие копинг-стратегии, как «поиск 

Рис. 5. Степень выраженности реализуемых копинг-стратегий курсантами  
со средним и выше уровнем тревожности, имеющим «удовлетворительный»  

и «отличный» уровень учебной успеваемости

Рис. 6. Степень выраженности реализуемых копинг-стратегий курсантами  
со средним и ниже уровнем стрессоустойчивости, имеющим 

«удовлетворительный» и «отличный» уровень учебной успеваемости

ОСОБЕННОСТИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА  
С РАЗНЫМ УРОВНЕМ УЧЕБНОЙ УСПЕВАЕМОСТИ
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социальной поддержки», «планирование решения проблемы», «положитель-
ная переоценка». Именно данные копинг-стратегии позволяют нивелировать 
влияние таких личностных особенностей, как повышенная тревожность и 
сниженная стрессоустойчивость. Также повышенную тревожность позволя-
ет нивелировать более редкое использование стратегии «бегство-избегание», 
а соответственно, принятие стратегии активного разрешения возникающих 
трудностей.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На основании обобщения полученных в рамках проведенного эмпириче-

ского исследования данных могут быть описаны полюсные особенности сов-
ладающего поведения курсантов, способствующие и препятствующие высо-
кой учебной успеваемости (см. таблицу 1).

Таблица 1
Особенности совладающего поведения курсантов,  

позволяющие добиваться высокой учебной успеваемости
Копинг-стратегии,

СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
высокой учебной успеваемости 

Копинг-стратегии,
ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ 

высокой учебной успеваемости 
Привлечение социальных ресурсов 

(взаимодействие с другими людьми) в целях 
получения информационной, эмоциональной  

и действенной поддержки.

Склонность рассчитывать только на свои 
силы в разрешении трудных ситуаций.

Целенаправленный анализ ситуации и 
возможных вариантов поведения с учетом 

объективных условий, сформированного личного 
опыта и доступных ресурсов.

Импульсивные попытки разрешения 
проблемы.

Рассмотрение трудной ситуации в качестве 
фактора личностного роста и возможностей  

для саморазвития.

Сосредоточение на негативных сторонах 
трудной ситуации, переживание ее как 
лишающую возможностей личностного 

роста и саморазвития.

Преодоление личностной тревожности на основе 
активных действий по разрешению возникшей 

трудной ситуации.

Преодоление личностной тревожности 
на основе реагирования по типу 
уклонения: отрицание проблемы, 

уклонение от ответственности и действий 
по разрешению трудных ситуаций, 

прокрастинации и т.п.

Таким образом, в напряженных условиях учебной деятельности военного 
вуза достигать высокой учебной успеваемости позволяют стратегии совладаю-
щего поведения на основе выстраивания взаимодействия с другими людьми, 
рационального планирования разрешения трудностей и позитивного отноше-
ния к ним.

Следует отметить, что полученные данные согласуются с результата- 
ми ранее опубликованных исследований в части того, что в целом проак-
тивное копинг-поведение способствует более высокой учебной успеваемос- 
ти (см. например, Дьячук и др., 2022; Мороз, Кучина, 2017; Головинский  
и др., 2017).

ЧЕРЕПАНОВ А.С., МИТАСОВА Е.В., СИБГАТУЛЛИН А.Ф.
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В то же время в настоящем исследовании были получены и новые, не опи-
санные в других исследованиях данные о том, что привлечение социальных ре-
сурсов к разрешению трудных ситуаций для курсантов военно-учебных заведе-
ний более эффективно по сравнению со склонностью рассчитывать только на 
свои силы. Вероятно, это связано с коллективным характером воинского труда 
и многих обязанностей военной службы.

При этом данный вывод отличается от выводов, сделанных в других по-
добных исследованиях (например, Головинский и др., 2017, Писарчук, 2023), в 
которых не был учтен фактор личностных особенностей (таких, например, как 
личностная тревожность и уровень стрессоустойчивости), в связи с чем, веро-
ятно, влияние неучтенных переменных, что удалось учесть при организации 
настоящего исследования. 

ВЫВОД
Проведенное исследование позволило выделить особенности совладающего 

поведения курсантов, способствующие и препятствующие высокой учебной 
успеваемости. К первой группе относятся стратегии на основе выстраивания 
взаимодействия с другими людьми, рационального планирования разрешения 
трудностей и позитивного отношения к ним; ко второй – на основе эгоцент-
ричности, импульсивности, фокусирования на негативных сторонах трудных 
ситуаций; а также преодоление личностной тревожности на основе реагирова-
ния по типу уклонения. Результаты настоящего исследования могут использо-
ваться должностными лицами военных вузов в целях организации работы по повы-
шению учебной успеваемости курсантов.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
СИТУАЦИЙ КИБЕРБУЛЛИНГА

ДЕМИНА В.А.а, АНАНЬЕВА К.И.а,б

а Московский институт психоанализа,  
Москва, Россия

б Институт психологии Российской академии наук,  
Москва, Россия

В статье рассматриваются индивидуальные особенности восприятия кибербуллин-
га. Освещены основные теоретические аспекты кибербуллинга: специфика кибер-
буллинга, личностные особенности и предикторы кибербуллинга. Представлены 
результаты теоретического и эмпирического исследования восприятия ситуаций 
кибербуллинга людьми с учетом их личностных характеристик. В центре внимания 
исследования была поставлена проблема раскрытия специфики восприятия кибер-
буллинга взрослыми людьми. Было показано, что социально-демографические ха-
рактеристики, такие как пол, возраст и индивидуальные особенности, наличие опы-
та кибербуллинга, наличие травматического опыта в прошлом, уровень когнитивной 
и аффективной эмпатии – оказывают влияние на восприятие ситуаций кибербул-
линга. Основные выводы исследования показали, что мужчины и женщины могут 
по-разному относиться к ситуациям кибербуллинга, причем возраст, опыт кибер-
буллинга и уровень эмпатии также оказывают существенное влияние на различие 
восприятия подобных ситуаций. 

Ключевые слова: буллинг, кибербуллинг, жертва, агрессор, свидетель, цифровая 
среда, онлайн-растормаживание, эмпатия.
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people’s perception of cyberbullying situations taking into account their personal character-
istics are presented. The focus of the study was on the problem of revealing the specifics of 
the perception of cyberbullying by adults. It has been shown that socio-demographic char-
acteristics such as gender, age and individual characteristics such as: experience of cyberbul-
lying, presence of traumatic experience in the past, level of cognitive and affective empathy 
influence the perception of cyberbullying situations. The main findings of the study showed 
that men and women may have different perceptions of cyberbullying situations, with age, 
experience of cyberbullying and level of empathy also having a significant impact on differ-
ences in perception of such situations.

Key words: bullying, cyberbullying, victim, aggressor, witness, digital environment, on-
line disinhibition, empathy.
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ВВЕДЕНИЕ
В современном обществе с развитой цифровой коммуникацией по результатам 
отчета Digital 2023 Global Overview 89% населения РФ используют интернет. 
Общее время использования интернета в день составляет 7 часов 58 минут. 
73,3% населения являются пользователями социальных сетей. На начало 2023 
года среднее время, которое владельцы Android-устройств проводили в прило-
жениях, составило – 17,2 ч/мес.

С увеличением времени, проведенном в интернете, увеличиваются и он-
лайн-риски. Одним из наиболее серьезных онлайн-рисков является «кибер-
буллинг».

Кибербуллинг (от англ. cyberbullying – травля в интернете) – целенаправ-
ленный и повторяющийся вред, наносимый с использованием компьютеров, 
смартфонов и других электронных устройств (Хломов, Давыдов, Бочавер, 2019).

Билл Бэлси определяет кибербуллинг как использование информацион-
ных и коммуникативных технологий (например, электронной почты, личных 
интернет-сайтов) для намеренного, неоднократного и враждебного поведения 
лица или группы, направленного на оскорбление людей (Belsey, 2008).

Многие исследования говорят о негативном влиянии кибербуллинга на 
психическое и физическое здоровье человека. Виктимизация от кибербуллинга 
вызывает: повышенный стресс, тревожность, депрессивные расстройства, гнев, 
проблемы со сном, снижение самоэффективности и самоуважения. Постоянное 
наблюдение за травлей в онлайн-сети может привести к потере чувствительности 
в отношении чувств других людей, а также к закреплению деструктивных форм 
поведения за счет осознания безнаказанности и анонимности в онлайн-среде. 
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Результаты аналитического обзора ВЦИОМ в 2021 году показали: по мне-
нию 42% российских интернет-пользователей, за последние пять лет в оте-
чественном сегменте интернета стало больше оскорбительных постов и ком-
ментариев. 27% полагают, что их число не изменилось, а 9% ответили, что их 
стало меньше. Россияне сталкивались со следующими проявлениями травли 
в интернете: 10% получали в свой адрес грубые комментарии (49% встречали 
подобное по отношению к другим людям), 7% страдали от троллинга и злых 
насмешек в свой адрес (39% знают о таких случаях), 6% получали оскорбле-
ния из-за пола, возраста или взглядов (34% встречали подобное в адрес других 
людей), в отношении 5% распространялись оскорбительные слухи (31% были 
свидетелями подобных ситуаций), 3% получали угрозы насилия в свой адрес 
(21% видели подобное по отношению к другим людям), 2% были жертвой пу-
бликации приватной информации, интимных фотографий или видео (21% 
знают такие случаи), об 1% публиковались обидные фотографии или видео 
(26% видели подобное по отношению к другим людям).

По данным Mail.ru Group, на ноябрь 2019 г. с кибербуллингом сталкива-
лись 58% опрошенных россиян, а 4% из них признались, что выступили в роли 
инициаторов. 47% респондентов отметили, что встречались с агрессией чаще в 
виртуальной, нежели в реальной жизни.

Существует множество форм кибербуллинга (троллинг, флейминг, кибер-
сталкинг, разглашение конфиденциальной информации, самозванство, секс-
тинг, хейтинг, киберотчуждение, хэппислепинг, клевета, харасмент, грифинг, 
астротурфинг) с разной степенью интенсивности и способом влияния на пси-
хику человека. 

Кибербуллинг носит универсальный характер, поскольку он может слу-
читься с кем угодно, в любое время и в любом месте, независимо от возраста. 
На данный момент существует большое количество исследований, посвящен-
ных психологическим аспектам, формам, ролевой структуре кибербуллинга, 
влиянию кибербуллинга на психическое и физическое здоровье человека. 

Однако большинство исследований проведены на подростковой выборке 
и не раскрывают специфику кибербуллинга у взрослого населения, что стало 
проблемой данного исследования. 

СПЕЦИФИКА КИБЕРБУЛЛИНГА
Понятие «кибербуллинг» впервые представил канадский педагог Билл 

Белси (Belsey,2008). Он описал его как злонамеренное и систематическое вра-
ждебное поведение, совершаемое отдельными индивидами или группами, ко-
торые стремятся причинить вред, используя различные информационные и 
коммуникационные технологии. После введения понятия «кибербуллинг» в 
академическую литературу различные исследования, посвященные этому по-
нятию, стали увеличиваться в геометрической прогрессии. 

Ранние попытки формулировки понятия «кибербуллинга» были основа-
ны на понимании традиционного буллинга. Одно из самых распространенных 
определений буллинга, предложенное Д. Ольвеусом, описывает его, как одно-
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стороннюю травлю, целенаправленное нанесение вреда жертве, обладающее 
такими характеристиками, как намеренность, повторяемость вредоносного 
поведения, дисбаланс силы между жертвой и преследователем (Olweus,2013). 
Д. Ольвеус считает, что данные критерии применимы и для кибербуллинга.

В литературе встречаются следующие виды буллинга.
– Традиционный буллинг может принимать различные формы и проявлять-

ся через разнообразные виды поведения. Буллинг может быть не только физи-
ческим, но также вербальным, реляционным и социальным. 

– Вербальный буллинг включает в себя использование оскорбительных слов, 
угроз или насмешек в отношении человека. Этот вид буллинга может приводить 
к эмоциональным травмам и затруднять нормальное развитие личности. 

– Реляционный буллинг сосредотачивается на разрушительной манипуля-
ции социальными связями человека. Это может включать исключение из груп-
пы, распространение неправдивых слухов или умышленное разрушение дру-
жеских отношений. Реляционный буллинг может серьезно подорвать чувство 
самооценки и привести к социальной изоляции.

– Социальный буллинг акцентируется на ущемлении личности человека 
из-за его социального статуса, внешности или других особенностей. Это может 
включать надругательства на основе расы, пола, религии, национальности и 
других характеристик. Социальный буллинг создает неблагоприятную атмос-
феру и препятствует нормальной социализации.

– Физический буллинг представляет собой физическое насилие или угрозу 
физическим насилием в отношении другого человека. Это могут быть физиче-
ские нападки, удары, толчки или другие формы насилия, которые причиняют 
боль и страх жертве.

Марк и Рэтлифф утверждают, что кибербуллинг так же, как и традицион-
ный буллинг, отражает форму реляционного издевательства, а Спирс вместе с 
другими исследователями, помимо реляционной, называют также косвенную 
и социальную формы (Mark, Ratliffe, 2011; Spears, Slee, Owens, Johnson, 2009). 
Среди примеров вышеперечисленных форм поведения называются: разжига-
ние конфликтов, издевательства, оставление уничижительных комментариев, 
угрозы, шантаж, распространение сплетен и слухов, создание фейковых акка-
унтов для рассылки дискредитирующей жертву информации, раскрытие лич-
ной/ конфиденциальной информации жертвы без ее разрешения и социальная 
изоляция – все это акты реляционного, косвенного и социального кибербул-
линга, которые могут осуществляться с помощью интернет-технологий.

Ванг, Яннотти и Люк также утверждали, что кибербуллинг имеет схожие 
черты с буллингом, поскольку оба включают словесное издевательство, соци-
альную изоляцию и распространение слухов (Wang, Iannotti, Luk, 2012).

Подобно традиционному буллингу, кибербуллинг может быть прямым 
или косвенным (Vandebosch, van Cleemput, 2009). Прямой кибербуллинг охваты-
вает множество форм, которые включают физическое, вербальное, невербаль-
ное и социальное вредоносное поведение в онлайн-пространстве. Примером 
физического кибербуллинга может быть намеренная отправка зараженных 
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вирусами файлов, которые могут нанести вред компьютерной системе или 
устройству. Вербальный кибербуллинг включает в себя использование интер-
нета или мобильных телефонов для оскорбительных высказываний или угроз. 
Невербальный кибербуллинг может проявляться в рассылке угрожающих или 
непристойных изображений. Примером социального кибербуллинга может 
быть исключение человека из онлайн-группы. Косвенный кибербуллинг, в свою 
очередь, включает в себя другие формы агрессивного поведения в онлайн-про-
странстве. Разглашение доверенной информации может быть использовано 
как инструмент изоляции и стигматизации жертвы. Маскировка предполагает 
обман других людей, выдавая себя за кого-то другого, что может нанести се-
рьезный вред психическому и эмоциональному благополучию пострадавшего. 
Распространение сплетен по мобильным телефонам, электронной почте или в 
чатах служит еще одним способом дезинформации и манипуляции, что может 
привести к серьезным последствиям для жертвы.

В то же время другие авторы утверждают, что характеристики, свойствен-
ные традиционному буллингу в отношении кибербуллинга, имеют значимые 
нюансы. Дули, Пыжальски и Кросс утверждают, что важно концептуализи-
ровать кибербуллинг (в отличие от традиционного буллинга), чтобы гаранти-
ровать, что все аспекты кибербуллинга полностью изучены (Dooley, Pyżalski, 
Cross, 2009). Хуан и Чоу делают акцент на развивающемся цифровом мире и 
распространении онлайн-технологий, которые, по их мнению, привели к воз-
никновению новых форм издевательств. Исследователи считают, что кибер-
буллинг не является просто электронной формой агрессии или продолжением 
традиционного буллинга, а представляет собой отдельное и отличающееся яв-
ление (Huang, Chou, 2010).

Пишль и другие исследователи обращают внимание на то, что многие из 
ключевых характеристик традиционного буллинга могут не относиться к ки-
бербуллингу или могут иначе проявляться в условиях кибербуллинга. Из этого, 
по мнению исследователей, следует важность дополнительного изучения по-
нятия «кибербуллинг» (Pieschl, Kuhlmann, Prosch, 2015).

Возвращаясь к характеристикам буллинга, таким как намеренность, по-
вторяемость, дисбаланс силы между жертвой и преследователем, которые, по 
мнению Д. Ольвеус, применимы и для кибербуллинга, рассмотрим каждый из 
этих критериев относительно кибербуллинга (Olweus,2013).

Некоторые исследователи считают, что дисбаланс власти нельзя назвать 
реальной характеристикой кибербуллинга, так как технологии нейтрализуют 
и власть, и статус (Lapidot-Lefl, Dolev-Cohen, 2015). Но другие исследователи 
считают, что дисбаланс власти между агрессором и жертвой в кибербуллинге 
определяется не превосходством физических или количественных сил, а та-
кими факторами, как знания и навыки в области информационных техноло-
гий, а также анонимность (Raskauskas, Stoltz, 2007; Slonje, Smith, Frisén, 2013; 
Thomas, Connor, Scott, 2015).

Анонимность называется определяющим фактором дисбаланса власти в 
кибербуллинге, так как способность агрессора сохранять свою анонимность 
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имеет влияние на равновесие сил между агрессором и жертвой. В результате 
анонимности агрессор приобретает большую мощь из-за возможности скрыть 
свою личность и вызвать подозрения относительно того, кем он является 
(Davies, Randall, Ambrose, 2014; Patchin, Hinduja, 2010). Глобальный масштаб 
потенциальной аудитории свидетелей так же является фактором дисбаланса 
власти, так как минимизирует возможности жертвы значимо отреагировать на 
эпизоды кибербуллинга (Butler, Kift, Campbell, 2009). Это также усугубляется 
сложностью удаления из сети личной информации, размещенной в результате 
эпизода кибербуллинга.

Относительное отсутствие надзора в онлайн среде потенциально дает воз-
можность виновникам кибербуллинга совершать действия безнаказанно, что 
тоже является иллюстрацией дисбаланса сил между жертвой и агрессором. 

Результаты исследований показали, что независимо от того, каким обра-
зом концептуализируется дисбаланс сил в кибербуллинге, когда существует 
воспринимаемый дисбаланс сил между жертвой и агрессором, люди оценива-
ют этот эпизод более негативно. Исследователями был сделан вывод о том, что 
дисбаланс между преступником и жертвой кибербуллинга необязательно дол-
жен поддаваться количественной оценке свидетелями, а, скорее, должен быть 
чем-то, что предполагается жертвой кибербуллинга (Talwar, Gomez-Garibello, 
Shariff, 2014). Спирс и другие исследователи провели аналогичное качествен-
ное исследование, и результаты показали, что люди связывают дисбаланс влас-
ти в кибербуллинге с чувством беспомощности, которое жертва испытывает, 
когда подвергается кибербуллингу (Spears, Slee, Owens, Johnson, 2009).

Одним из наиболее часто обсуждаемых аспектов кибербуллинга является 
природа повторения. Повторение кибербуллинга может принимать различные 
формы. Например, жертва может подвергаться повторяющемуся воздействию 
со стороны одного и того же агрессора, один эпизод кибербуллинга может не-
однократно просматриваться множеством разных аудиторий, или одно и то 
же действие может быть совершено людьми, которые не были первоначально 
агрессорами. Все вышеперечисленные действия представляют собой разные 
формы повторения, но их все равно можно рассматривать как повторение в 
контексте кибербуллинга (Slonje, Smith, Frisén, 2013).

Дули, Пыжальски и Кросс утверждают, что неоднократный просмотр 
одного и того же эпизода кибербуллинга разными аудиториями, имеющими 
намерение высмеять жертву, приводит к тому, что жертва испытывает неод-
нократное унижение. И хотя фактически действие не повторяется, негативное 
влияние травли на жертву продолжается (Dooley, Pyżalski, Cross, 2009).

Родкин и Фишер предлагают отнестись к повторению не как к опреде-
ляющему элементу кибербуллинга, а как к методу для определения степени 
серьезности эпизода кибербуллинга. В частности, одно действие, которое ви-
дит потенциальная аудитория, постоянно растущая и неограниченная, может 
иметь большее воздействие, чем несколько повторяющихся действий, кото-
рые сводятся к обмену сообщениями между жертвой и агрессором (Rodkin, 
Fischer, 2012).
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Аспект повторения и аудитория оказывают влияние на степень, в которой 
акты кибербуллинга могут считаться постоянными (Bauman, Yoon, 2014). По 
сравнению с эпизодами традиционного буллинга, которые со временем могли 
исчезнуть из памяти, в зависимости от средств массовой информации, исполь-
зуемых для нападения на человека, эпизод кибербуллинга может иметь посто-
янную запись.

Существует также возможность того, что жертва неоднократно просматри-
вает один и тот же эпизод издевательств (Srivastava, Gamble, Boey, 2013). Эта 
способность жертвы анализировать и воспроизводить эпизод кибербуллинга 
является уникальной характеристикой кибербуллинга, поскольку, в отличие 
от многих случаев традиционного буллинга, существуют физические доказа-
тельства факта кибертравли. Кроме того, Мишна, Сайни и Соломон сообщи-
ли, что в фокус-группах, изучающих восприятие кибербуллинга, участники 
обсуждали, как опыт кибербуллинга подрывает их чувство безопасности дома 
(Mishna, Saini, Solomon, 2009). В частности, поскольку повторение эпизодов 
кибербуллинга может произойти в любое время из-за особенностей техноло-
гии, участники расценивали кибербуллинг, как нечто непрерывное и особен-
но агрессивно влияющее на эмоциональное состояние жертв (по сравнению с 
традиционным буллингом).

Цифровая среда является важным фактором в раскрытии понятия кибер-
буллинг. Цифровая среда обладает рядом уникальных характеристик, которые 
влияют на опыт кибербуллинга, такие как: анонимность, отсутствие геогра-
фических ограничений, широкий охват и высокая скорость распространения 
информации, легкость сохранения вредоносного контента. Социальные сети 
и другие онлайн-платформы также могут усиливать кибербуллинг путем пре-
доставления площадки для негативных комментариев, клеветы и распростра-
нения неправдивой информации. Лайки, комментарии и распространение в 
социальных сетях могут создавать давление и влиять на психологическое со-
стояние жертвы кибербуллинга. В целом, цифровая среда усиливает и распро-
страняет кибербуллинг, делая его более доступным и сильнодействующим.

По сравнению с реальным миром, цифровая среда характеризуется бо-
лее свободными правилами и менее ограничительными нормами социаль-
ного взаимодействия. Таким образом, цифровая среда дает людям широкий 
спектр возможностей для того, чтобы представить себя в различных вариациях 
и проявляться более открыто в выражении своего мнения. Важно отметить, что 
многие из них могут испытывать дискомфорт, пытаясь выразить свои мысли в 
реальном мире (Alvarez, 2012).

Одним из теоретических объяснений того, почему люди чувствуют себя 
менее скованными в цифровом мире, является эффект онлайн-растормажи-
вания (Barlett, Gentile, Chew, 2014). Эффект онлайн-растормаживания возни-
кает, когда люди считают, что их поведение в Интернете не связано с их дей-
ствиями при личном общении. Помимо поведенческой диссоциации, люди 
также испытывают когнитивную диссоциацию в плане своих мыслительных 
процессов. В совокупности эти диссоциации приводят к таким изменениям, 
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что когнитивные процессы, призванные опосредовать поведенческое и мо-
ральное взаимодействие при взаимодействии в социальных ситуациях, не при-
меняются к виртуальному миру. В конечном счете, именно эта диссоциация 
была предложена в качестве основной причины, по которой люди проявляют 
более экстремальное поведение при кибербуллинге, чем при традиционном 
буллинге (Bauman, Yoon, 2014).

Дж. Сьюлер выделил следующие факторы онлайн-коммуникации, спо-
собствующие растормаживанию: диссоциативная анонимность, невидимость, 
асинхронность, солипсическая интроекция, диссоциативное воображение, 
минимизация роли статуса и авторитета (Suler, 2004).

Анонимность является одним из основных факторов, способствующих рас-
тормаживанию. При использовании определенных технологий и обладании 
специальными техническими знаниями можно лишить пользователя его ано-
нимного статуса, но интернет-пользователи чаще ограничиваются и доверяют 
информации, предоставленной другим человеком о самом себе. Когда люди 
имеют возможность представить себя под другим именем, полом, биографией, 
они могут почувствовать себя менее уязвимыми при раскрытии своей личности 
и оценке своих действий со стороны окружающих. Это создает иллюзию отделе-
ния онлайн-личности от реального «я». Важно отметить, что анонимность мо-
жет приводить к асоциальному поведению. Отсутствие реальной ответственно-
сти за свои действия в сети может спровоцировать людей на более рискованное и 
непродуманное поведение, которое в обычной жизни они, возможно, не совер-
шили бы. А процесс диссоциации способствует отделению чувства моральной 
ответственности (Suler, 2004). Оценки распространенности анонимности среди 
киберпреследователей сильно разнятся и составляют от 43% до 80% (Gini, 2006; 
Patchin, Hinduja, 2006; Selkie, Kota, Chan, Moreno, 2015; Smith, 2008).

Невидимость на первый взгляд может показаться похожей на аноним-
ность, однако, они имеют существенные различия. Даже если личность че-
ловека известна, возможность быть физически невидимым усиливает эффект 
растормаживания. Дж. Сьюлер объясняет эффект невидимости, как отсутст-
вие невербальной информации, особенно негативных сигналов, которые мо-
гут возникать при агрессивном онлайн-поведении (Suler, 2004).

Асинхронность коммуникации также способствует растормаживанию и 
уходу от социальных норм. При прямом общении запускаются механизмы со-
циального контроля, которые активизируются за счет непрерывной обратной 
связи. В онлайн общении реакции окружающих отсрочены, и это может при-
водить, с одной стороны, к возможности обдумать свой ответ, а с другой сто-
роны, дает простор для нежелательных действий и высказываний (Suler, 2004). 

Солипсическая интроекция – это процесс, формированию которого спо-
собствует отсутствие возможности видеть собеседника в сочетании с тексто-
вым общением. Солипсическая интроекция позволяет воспринимать собесед-
ника как «голос в голове», персонаж интрапсихического мира. Представления 
о котором сближаются с представлениями о самом себе.В результате образ он-
лайн-собеседника в сознании человека формируется не только на основании 
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информации, полученной через текст, а также на личных ожиданиях и пред-
ставлениях. Этот процесс усиливает переживания взаимодействия и способст-
вует растормаживанию (Suler, 2004).

Диссоциативное воображение – это процесс, при котором люди рассма-
тривают свою онлайн жизнь, как своего рода игру, правила и нормы которой 
неприменимы к реальной жизни. Они могут чувствовать, что их виртуальная 
личность и действия в онлайне никак не связаны с их реальной жизнью и от-
ветственностью. Анонимность усиливает эффект диссоциативного воображе-
ния (Suler, 2004).

Кроме того, в онлайн-коммуникации затруднена демонстрация атрибутов 
авторитета или статуса, что приводит к равенству позиций, и вследствие этого 
более раскованному поведению и высказываниям (Suler, 2004).

Еще один фактор, способствующий негативному растормаживанию – 
дегуманизация жертвы, облегчаемая тем, что взаимодействие происходит не 
между живыми людьми, а между профилями, скрытыми за аватарами, которые 
представляют собой зачастую нереалистичные изображения (Suler, 2004).

Цифровой мир, связанный с изменениями морали в киберпространстве, 
также влияет на эмпатию. В частности, Мейсон утверждал, что по самой сво-
ей природе цифровой мир не способствует развитию эмпатии, люди могут с 
большей вероятностью участвовать в кибербуллинге, потому что они могут не 
испытывать сочувствия к жертве (Mason, 2008).

Эспиноза и Клементе утверждают, что время, которое люди проводят на 
интернет-площадках (в частности, в социальных сетях), отвлекает от времени, 
потраченного на другие виды деятельности (Espinosa, Clemente, 2013).

Существуют эмпирические данные о том, что люди, которые проводят 
больше времени в социальных сетях, с большей вероятностью станут объектом 
и виновниками кибербуллинга (Didden et al., 2009).

ЛИЧНОСТНАЯ СПЕЦИФИКА И ПРЕДИКТОРЫ КИБЕРБУЛЛИНГА
О.С. Дейнека, Л.Н. Духанина и А.А. Максименко среди предикторов ки-

бербуллинга называют такие: количество времени и интенсивность использо-
вания интернета, количество друзей и подписчиков (при этом, как слишком 
маленькое их количество, так и слишком большое их количество может кор-
релировать с высоким показателем виктимизации); уровень самораскрытия; 
низкий уровень эмпатии; пренебрежение конфиденциальностью; девиантное 
поведение; возраст (авторы сообщают о наличии исследований, подтверждаю-
щих, что люди более младшего возраста чаще сталкиваются с ситуациями ки-
бербуллинга (Дейнека, Духанина, Максименко, 2020).

Такие личностные особенности, как открытость опыту, добросовестность, 
экстраверсия, дружелюбность и нейротизм, имеют взаимосвязь с онлайн-по-
ведением. Наличие более высоких показателей по экстраверсии взаимосвяза-
но со склонностью заводить большее количество друзей в социальных сетях, а 
также со склонностью раскрывать больше личной информации о себе. Низкая 
степень дружелюбия напрямую связана с кибербуллингом. Наличие провоци-
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рующего на кибербуллинг контента в профиле пользователя имеет обратную 
связь с высокой степенью добросовестности, дружелюбия и эмоциональной 
стабильности. Некоторые другие исследования показали, что высокие показа-
тели экстраверсии и нейротизма с низкими показателями добросовестности и 
дружелюбия связаны с выбором роли агрессора в кибербуллиге. При этом вы-
сокие показатели открытости к опыту нейротизма имеют взаимосвязь с ролью 
жертвы (Дейнека, Духанина, Максименко, 2020).

Низкий уровень дружеской поддержки, негативное семейное окружение и 
сексуальное насилие усиливают риски виктимизации и кибербуллинга, и, на-
против, высокая степень дружеской поддержки сверстников, наличие теплых 
отношений, поддержка близких являются защитным фактором от виртуаль-
ной травли (Дейнека, Духанина, Максименко, 2020).

Н.В. Горлова, А.А. Бочавер и К.Д. Хломов выделяют следующие пре-
дикторы кибербуллинга. Индивидуально-личностными предикторами вик-
тимизации при кибербуллинге являются: низкая самооценка, социальная 
тревожность и одиночество; а при буллинге и кибербуллинге – депрессия и 
генерализованная тревога. Индивидуально-личностными предикторами пре-
следования при кибербуллинге стали психотические черты (подлость и рас-
торможенность при низком уровне самоуверенности и наглости); время, про-
веденное в чатах и социальных сетях; опыт жертвы кибербуллинга; участие в 
качестве преследователя в традиционном буллинге; низкая самооценка, а при 
буллинге и кибербуллинге – низко выраженная эмпатия и слабо развитые со-
циальные навыки (Горлова, Бочавер, Хломов, 2021).

Исследование, проведенное на подростковой выборке, выявило взаимос-
вязь мужского пола, низкого уровня когнитивной эмпатии и роли агрессора в 
кибербуллинге. Кроме того, оно подчеркивает важность факторов, таких как 
время, проведенное в чатах и социальных сетях, опыт жертвы кибербуллин-
га, а также участие в традиционном офлайн-буллинге, которые могут увели-
чить вероятность последующего агрессивного поведения в киберпространстве. 
Опыт жертвы, скорее всего, накапливает внутреннюю агрессию и затем, при 
возникновении определенных обстоятельств, может выразиться через акт ки-
бербуллинга в отношении других людей. Такая «идентификация с агрессором» 
может быть связана с желанием повысить свой статус в социальной группе и 
использовать те же методы, которые используются в офлайн среде (Горлова, 
Бочавер, Хломов, 2021; Lam, Cheng, Liu, 2013).

Многие исследователи говорят о большой распространенности кибербул-
линга среди молодых людей в университетах (Arıcak, 2009; Muraa, Erdur-Baker, 
2011). Молодые люди и студенты университетов являются частыми пользовате-
лями технологий и часто лидируют в адаптации новых технологий для повсед-
невного использования. Из-за конкурентоспособности студенты с большей 
вероятностью могут быть вовлечены в инциденты издевательств (Kokkinos, 
Antoniadou, Markos, 2014).

Исследования показали, что участие в кибербуллинге прогнозируется по 
времени, проведенному в сети, и времени, проведенному на сайтах социальных 
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сетей среди студентов колледжей и университетов (Walker, Sockman, Koehn, 
2011). Выше говорилось о важности роли, которую играет глобальная аудитория 
в максимизации воздействия киберагрессора на жертву. Роль аудитории также 
имеет большое значение в качестве одного из предикторов кибербуллинга.

Салмивалли утверждает, что свидетели эпизодов традиционного буллинга 
играют важную роль как в смягчении, так и в подкреплении агрессивного по-
ведения. Многие свидетели могут подкреплять поведение преступника своими 
вербальными или невербальными реакциями, некоторые могут присоединить-
ся к преступнику, а хранящие молчание могут непреднамеренно подкреплять 
действия преступника. Но, с другой стороны, некоторые свидетели могут под-
держать, защитить жертву, заявить о неуместности поведения агрессора. По-
мимо потенциального ограничения действий преступников, эти свидетели, 
которые вмешиваются, чтобы оказать поддержку жертве, также обеспечивают 
защитный буфер для объекта травли от некоторых негативных последствий 
адаптации, связанных с переживанием издевательств (Salmivalli, 2014). 

Обермейер указывал на наличие «эффекта свидетеля» в онлайн-комму-
никации. Чувство ответственности и намерение вмешаться свидетелей было 
более выраженным, если они считали, что за инцидентом наблюдает меньше 
свидетелей (Allison, Bussey, 2016).

А. Сармьенто, М. Эррера-Лопез и И. Зик разделяли роли свидетелей в ки-
бербуллинге на следующие подтипы: пассивный свидетель, защитник и под-
держивающий киберпреследователя (Sarmiento, Herrera-López, Zych, 2019).

К.Р. Эллисон и К. Басси выделили различия в роли свидетеля в кибер-
буллинге с традиционным буллингом. Свидетели традиционного буллинга 
ограничены пространственными и временными характеристиками, в отличие 
от свидетелей кибербуллинга, которые могут оставаться свидетелями эпизодов 
кибербуллинга неограниченное количество времени (Allison, Bussey, 2016).

Пересылка и множественное распространение сообщений агрессора 
способствует перевоплощению свидетеля в киберагрессора. Изменение роли 
зависит от контекста ситуации (Bastiaensens, 2014). Н. Мокси и К. Басси по-
пытались классифицировать роли свидетелей – защитников и выделили сле-
дующие стили вмешательства: агрессивный; конструктивный, сфокусирован-
ный на жертве; конструктивный, сфокусированный на преследователе (Moxey, 
Bussey, 2020).

Агрессивный стиль вмешательства характеризуется активным и конфрон-
тационным подходом к защите. Свидетели, которые принимают на себя роль 
защитника в агрессивном стиле, могут использовать язвительные, оскорбитель-
ные или угрожающие высказывания в адрес преследователя в попытке нейтра-
лизовать его или ее действия. Конструктивный стиль вмешательства, сфокуси-
рованный на жертве, предполагает участие свидетелей в защите с акцентом на 
эмоциональную поддержку жертвы. Такие свидетели обычно предлагают кон-
структивные решения для улучшения ситуации и помощи пострадавшему. Они 
могут использовать тактику позитивного подкрепления и активно проявлять эм-
патию в отношении жертвы. Конструктивный стиль вмешательства, сфокусиро-
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ванный на преследователе, направлен на изменение поведения преследователя. 
Свидетели, использующие этот стиль, могут предлагать альтернативные спосо-
бы решения спорных ситуаций или попытаться разрядить конфликт, обращаясь 
непосредственно к преследователю. Они могут стараться изменить мотивацию 
или убедить преследователя отказаться от агрессивного поведения. 

В качестве фактора, который влияет на выбор стиля вмешательства, мно-
гие исследователи обращают внимание на понятие отчуждения моральной 
ответственности, впервые описанное А. Бандурой (Bandura, 2002). Оно пред-
ставляет собой набор механизмов саморегуляции, направленных на оправда-
ние аморального поведения. Исследования показывают, что высокий уровень 
отчуждения моральной ответственности связан с агрессивным стилем вмеша-
тельства (Kowalski, Limber, Agatston, 2012).

Высокий уровень морального отчуждения может быть предиктором роли 
преследователя в кибертравле (Gini, 2006). Свидетели часто защищают жертв 
кибертравли или присоединяются к кибербуллингу, если другие свидетели ве-
дут себя аналогичным образом (Bastiaensens, 2014). Родкин и Фишер предлага-
ют делить агрессоров на два типа киберхулиганов: социально интегрированные 
и маргинализированные хулиганы. Социально интегрированные хулиганы мо-
гут участвовать в актах кибербуллинга, потому что это дает им возможность не 
стать мишенью для других преступников. И наоборот, маргинализированные 
хулиганы могут заниматься кибербуллингом как способом получения власти, 
потому что у них есть трудности с саморегуляцией, проблемы с контролем им-
пульсов или желание получить социальный статус, которого они не могут до-
стичь с помощью других механизмов (Rodkin, Fischer, 2012). 

Исследование, посвященное восприятию агрессорами, характеризующи-
мися как маргинализированные, последствий своего поведения и особенно-
стей их психического состояния, выявило следующие результаты. Оказалось, 
что агрессоры не воспринимали свои действия как жестокие или способные 
нанести вредоносное воздействие на жертву. Однако агрессоры испытыва-
ли более высокий уровень стресса, депрессии и тревожности по сравнению с 
людьми, не вовлеченными в кибербуллинг (Campbell, 2013).

Родкин и Фишер утверждают, что поведение социально интегрированных 
хулиганов можно рассматривать как адаптивное и функциональное, а поведе-
ние маргинализированных хулиганов является неадаптивным и дисфункцио-
нальным (Rodkin, Fischer, 2012). 

В связи с тем, как было отмечено выше, дисбаланс власти в кибербуллинге 
в меньшей степени зависит от физических качеств, появляется все больше сви-
детельств того, что многие жертвы традиционного буллинга используют кибер-
буллинг как механизм возмездия против своего обидчика (König, Gollwitzer, 
Steffgen, 2010).

Подводя итог, можно сказать, что предикторами виктимизации при ки-
бербуллинге являются: низкая самооценка; социальная тревожность; одино-
чество; депрессия и генерализованная тревога. Предикторами преследования 
при кибербуллинге являются: подлость и расторможенность при низком уров-
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не самоуверенности и наглости; время, проводимое в социальных сетях; опыт 
жертвы кибербуллинга; участие в качестве преследователя в традиционном 
буллинге; низкая самооценка; низкий уровень эмпатии и слабо выраженные 
социальные навыки. Эти уникальные особенности побуждают исследователей 
продолжать изучать различные проявления кибербуллинга.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ  
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КИБЕРБУЛЛИНГА

Целью данного эмпирического исследования стало проведение комплекс-
ного исследования особенностей восприятия людьми с разными личностными 
характеристиками ситуаций различных видов кибербуллинга, таких как: трол-
линг, флейминг, киберсталкинг, разглашение конфиденциальной информа-
ции, самозванство, хейтинг, киберотчуждение, хэппислепинг, грифинг, кле-
вета, харасмент, астротурфинг. 

Основная гипотеза нашего исследования заключалась в определении су-
ществования взаимосвязей между особенностями восприятия ситуаций ки-
бербуллинга и индивидуальными особенностями, такими как пол, возраст, 
уровень эмпатии, наличие травмирующего опыта в прошлом.

Для достижения поставленной цели и проверки гипотез было проведено 
эмпирическое исследование с использованием следующих методик.

1. Методика «Миссисипская шкала для определения посттравматических 
реакций (гражданский вариант)» T. Keane, D. Vreven et al. Адаптация Н.В. Та-
рабрина и др. (Тарабрина, 2007), позволяющая определить степень выражен-
ности посттравматической симптоматики у гражданского населения. 

2. Методика «Опросник когнитивной и аффективной эмпатии» М.А. Ока-
товой (Окатова, 2021), позволяющая оценить уровень общей эмпатии, а также 
способность к децентрации, склонность к децентрации, отзеркаливание эмо-
ций, чувствительность к близким и общую чувствительность. 

В качестве стимульного материала испытуемым были предложены корот-
кие кейсы, которые основывались на реальных историях людей и включали в 
себя различные виды кибербуллинга. После прочтения каждого кейса людям 
предлагалось выбрать из списка предлагаемых эмоций максимально близкую к 
той эмоции, которую они чувствовали во время чтения кейсов (рис.1). 

Истории, использованные в кейсах, подбирались и компоновались таким 
образом, чтобы подчеркнуть черты и особенности входящих в кейс видов ки-
бербуллинга. В нескольких историях были объединены некоторые виды ки-
бербуллинга по причине того, что эти виды кибербуллинга имеют некоторые 
схожие черты и в жизни часто встречаются вместе в одной и той же ситуации 
кибербуллинга. Рассмотрим в качестве примера один из кейсов.

Кейс №1: «Анна опубликовала на форуме свою статью о преимуществах 
вегетарианства. Она поделилась своим опытом и привела аргументы в пользу 
этого образа жизни. Однако вместо конструктивной дискуссии ее статья стала 
объектом троллинга со стороны некоторых пользователей. Некоторые из них 
начали писать оскорбительные и неприятные комментарии, несовпадающие 
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с темой обсуждения. Они намеренно пренебрегали аргументами Анны и про-
должали писать злобные и язвительные комментарии. Через время под статьей 
разразилась жаркая словесная перепалка. Комментаторы атаковали друг друга 
и использовали сарказм и оскорбления в адрес друг друга. Спустя некоторое 
время спор затих, а участники переписки вернулись к своим личным делам. 
Анна испытала разочарование и грусть, увидев, что ее статья вызвала такую 
негативную и враждебную реакцию».

В данном кейсе объединены 2 вида кибербуллинга, которые в жизни ча-
сто присутствуют вместе. Флейминг является частым последствием троллинга.  
А целью троллинга часто бывает провоцирование онлайн-аудитории на сло-
весную перепалку. 

Процедура исследования. Исследование проводилось в виде онлайн-опро-
са при помощи Google form, где были размещены вводная анкета, блоки с ме-
тодиками и стимульный материал.

– I блок: анкета респондента с общими характеристиками выборки – пол, 
возраст, семейное положение, уровень образования.

– II блок: предъявление стимульного материала в виде коротких кейсов 
по разным видам кибербуллинга; респондентам предлагалось выбрать из пред-
ложенных вариантов с перечнем эмоций те варианты, которые максимально 
близко похожи на эмоции, которые испытал респондент после прочтения 
предложенного кейса. 

– III блок: диагностика наличия травматического опыта посредством ме-
тодики «Миссисипская шкала для определения посттравматических реакций 
(гражданский вариант)», в адаптации Н.В. Тарабрина и др.

– IV блок: диагностика уровня когнитивной и аффективной эмпатии через 
методику «Опросник когнитивной и аффективной эмпатии» М.А. Окатовой.

– V блок: анкета для выяснения наличия опыта кибербуллинга у респон-
дентов.

Рис.1. Структура стимульного материала
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Участники исследования. Для привлечения респондентов к участию в ис-
следовании в интернет группах и сообществах, в том числе в социальных сетях, 
были размещены ссылки на прохождение опроса. В итоге количество респон-
дентов составило 143 человека: 84% женщин и 16 % мужчин в возрасте от 19 до 
65 лет.

Анализ данных. Обработка данных производилась с помощью программ 
SPSS Statistics 22; для анализа использовались методы непараметрической 
статистики (поскольку, по критерию Калмогорова-Смирнова, эмпирическое 
распределение данных статистически значимо отличалось от нормального), а 
также методы описательной статистики.

  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Используя критерии U. Манна-Уитни и H. Краскелла Уолиса, мы срав-
нили, как люди, в зависимости от разных социально-демографических и лич-
ностных характеристик, реагируют на предложенные ситуации кибербуллинга. 

По полу испытуемых были обнаружены статистически значимые разли-
чия выборов эмоции по следующим группам: одобрение, принятие (p=0.003); 
настороженность, недоумение, шок (p=0.023); интерес, вдохновение, восторг 
(p=0.002); опасение, страх, ужас (p=0.049); безразличие, история не затронула 
(p=0.037) (рис.2).

Рис. 2. Статистически значимые различия по полу (по всем ситуациям в целом)

Мужчины в целом чаще, чем женщины, оценивают ситуации кибербул-
линга через группы эмоций: одобрение, принятие; интерес; вдохновение, вос-
торг; безразличие, история не затронула.

Женщины в целом чаще оценивают ситуации кибербуллинга через группы 
эмоций: настороженность, недоумение, шок; опасение, страх, ужас.

По возрасту респондентов для статистической обработки было сделано 
разделение респондентов на 3 равные группы: до 30 лет, от 31 года до 42 лет и 
старше 43 лет.

По возрасту испытуемых были обнаружены статистически значимые 
различия выборов эмоций по следующим группам: досада, злость, ярость 
(p=0,002); раздражение, неприязнь, отвращение (p=0,002); уныние, печаль, 
горе (p=0,006); опасение, страх, ужас (p=0,003) (рис. 3).
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Рис. 3. Статистически значимые различия по возрасту (по ситуациям в целом)

На основании полученных данных можем сделать следующие выводы: 
люди младше тридцати лет, входящие в первую возрастную группу, в це-
лом чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: досада, злость, 
ярость; раздражение, неприязнь, отвращение; уныние, печаль, горе, чем люди 
более старшего возраста, входящие во вторую и третью возрастные группы.  
Люди среднего возраста, входящие во вторую возрастную группу в целом, чаще 
оценивают ситуации кибербуллинга чрез эмоции: опасение, страх, ужас, чем 
люди из первой и второй групп.

По наличию опыта кибербуллинга (данные ответов на открытый вопрос) ре-
спонденты были разделены на 2 группы: с наличием опыта кибербуллинга и с от-
сутствием такого опыта. Были получены следующие групповые различия (рис. 4).

 По опыту кибербуллинга различаются статистически значимо эмоции по 
всем ситуациям вместе, по группам эмоций: досада, злость, ярость (p=0,011) и 
уныние, печаль, горе (p=0,035).

Рис. 4. Статистически значимые различия по наличию опыта кибербуллинга  
(по ситуациям в целом)

Люди, сталкивающиеся в своей жизни с ситуациями кибербуллинга в це-
лом, чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: досада, злость, 
ярость, чем люди, которые сообщили о том, что никогда не сталкивались с 
ситуациями кибербуллинга. Люди, которые сообщили о том, что никогда не 
сталкивались в своей жизни с ситуациями кибербуллинга, в целом чаще оце-
нивают ситуации кибербуллинга через эмоции: уныние, печаль, горе, чем 
люди, которые сталкивались с ситуациями кибербуллинга.
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По наличию травматического опыта респонденты были разделены  
на 2 группы: с травматическим опытом и без травматического опыта. Были по-
лучены статистически значимые различия оценки эмоций по группам: досада, 
злость, ярость (p=0,004); раздражение, неприязнь, отвращение (p=0,001); уны-
ние, печаль, горе (p=0,003); опасение, страх, ужас (p=0,025) (рис.5).

Рис. 5. Статистически значимые различия по наличию травматического опыта 
(по всем ситуациям в целом)

Люди с наличием травматического опыта в целом чаще оценивают ситуа-
ции кибербуллинга через эмоции: досада, злость, ярость; раздражение, непри-
язнь, отвращение; уныние, печаль, горе; опасение, страх, ужас, чем люди, у 
которых нет травматического опыта.

По значениям шкал и субшкал опросника когнитивной и аффективной 
эмпатии (когнитивная эмпатия – способность к децентрации, склонность к 
децентрации; аффективная эмпатия – отзеркаливание эмоций, чувствитель-
ность к близким, общая чувствительность) для статистического анализа ре-
спонденты были разделены на 3 группы, через перевод в Z значения, а стати-
стический анализ проводился по контрастным группам с низким и высоким 
уровнем выраженности признаков.

Мы сравнили, как люди, в зависимости от уровня когнитивной эмпатии, 
реагируют на предложенные ситуации.  По уровню когнитивной эмпатии раз-
личаются статистически значимо эмоции по всем ситуациям вместе, по груп-
пам: раздражение, неприязнь, отвращение (p=0,016) и уныние, печаль, горе 
(p=0,024). Люди, имеющие низкий уровень когнитивной эмпатии в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: раздражение, непри-
язнь, отвращение, чем люди с высоким уровнем когнитивной эмпатии. Люди, 
имеющие высокий уровень когнитивной эмпатии в целом, чаще оценивают 
ситуации кибербуллинга через эмоции: уныние, печаль, горе, чем люди с низ-
ким уровнем когнитивной эмпатии (рис. 6).

По уровню способности к децентрации различаются статистически зна-
чимо эмоции по всем ситуациям вместе, по группе: досада, злость, ярость 
(p=0,022). На основании данных можем сделать следующие выводы: люди, 
имеющие низкий уровень способности к децентрации в целом, чаще оценива-
ют ситуации кибербуллинга через эмоции: досада, злость, ярость, чем люди с 
высоким уровнем способности к децентрации (рис.7).
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По уровню склонности к децентрации различаются статистически значи-
мо эмоции по всем ситуациям вместе, по группам: раздражение, неприязнь, 
отвращение (p=0,003); уныние, печаль, горе (p=0,000); безразличие, история  
не затронула (p=0,023) (рис. 8).

Люди, имеющие низкий уровень склонности к децентрации в целом, чаще 
оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: раздражение, неприязнь, 

Рис. 6. Статистически значимые различия по уровню эмпатии (по всем 
ситуациям в целом)

Рис. 7. Статистически значимые различия по уровню способности к 
децентрации (по всем ситуациям в целом)

Рис. 8. Статистически значимые различия по уровню склонности к децентрации 
(по всем ситуациям в целом)
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отвращение и безразличие, история не затронула, чем люди с высоким уровнем 
склонности к децентрации. Люди, имеющие высокий уровень склонности к 
децентрации в целом, чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: 
уныние, печаль, горе, чем люди с низким уровнем склонности к децентрации.

По уровню аффективной эмпатии различаются статистически значимо 
эмоции по всем ситуациям вместе, по группам: настороженность, недоумение, 
шок (p=0,004); интерес, вдохновение, восторг (p=0,024); безразличие, история 
не затронула (p=0,000) (рис. 9).

Рис. 9. Статистически значимые различия по аффективной эмпатии  
(по всем ситуациям в целом)

 Люди, имеющие низкий уровень аффективной эмпатии в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: интерес, вдохнове-
ние, восторг и безразличие, история не затронула, чем люди с высоким уров-
нем аффективной эмпатии. Люди, имеющие высокий уровень аффективной 
эмпатии в целом, чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: 
настороженность, недоумение, шок, чем люди с низким уровнем аффектив-
ной эмпатии.

По уровню отзеркаливания эмоций различаются статистически значимо 
эмоции по всем ситуациям вместе, по группам: одобрение, принятие (p=0,037); 
настороженность, недоумение, шок (p=0,001); безразличие, история не затро-
нула (p=0,000); уныние, печаль, горе на уровне тенденции (p=0,054) (рис. 10). 
Люди, имеющие низкий уровень отзеркаливания эмоций в целом, чаще оце-
нивают ситуации кибербуллинга через эмоции: одобрение, принятие и безраз-
личие, история не затронула, чем люди с высоким уровнем отзеркаливания 
эмоций. Люди, имеющие высокий уровень отзеркаливания эмоций в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: уныние, печаль, горе 
на уровне тенденции и настороженность, недоумение, шок, чем люди с низ-
ким уровнем отзеркаливания эмоций.

По уровню чувствительности к близким различаются статистически зна-
чимо эмоции по всем ситуациям вместе, по группам: интерес, вдохновение, 
восторг (p=0,007) и безразличие, история не затронула (p=0,034) (рис. 11).
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Люди, имеющие низкий уровень чувствительности к близким в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: интерес, вдохнове-
ние, восторг и безразличие, история не затронула, чем люди с высоким уров-
нем чувствительности к близким.

Люди, имеющие высокий уровень общей чувствительности в целом, чаще 
оценивают ситуации кибербуллинга через интерес, вдохновение, восторг 
(p=0,035) и одобрение, принятие (p=0,001), чем люди с низким уровнем общей 
чувствительности (рис. 12).

Рис. 10. Статистически значимые различия по уровню отзеркаливания эмоций 
(по ситуациям в целом)

Рис. 11. Статистически значимые различия по уровню чувствительности  
к близким (по ситуациям в целом)

Рис. 12. Статистически значимые различия по уровню общей чувствительности 
по ситуациям в целом
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ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ
Обобщая результаты исследования, можно сказать, что люди с разными 

социально-демографическими характеристиками, такими как пол, возраст; и 
индивидуальными особенностями, такими как наличие опыта кибербуллинга, 
наличие травматического опыта в прошлом, уровень когнитивной и аффек-
тивной эмпатии, по-разному оценивают ситуации кибербуллинга.

В ходе проведенного исследования была определена специфика восприя-
тия ситуаций кибербулинга разными людьми. В частности, было установлено 
следующее.

Мужчины в целом менее проблематично воспринимают ситуации кибер-
буллинга, чем женщины.

Люди младше 30 лет в целом чаще испытывают неприятные эмоции, оце-
нивая ситуации кибербуллинга, чем люди более старшего возраста. 

Были выявлены значимые различия при восприятии ситуаций кибербул-
линга людьми с наличием опыта кибербуллинга и людьми без него. Люди с 
наличием травматического опыта чаще оценивают ситуации кибербуллинга 
через группы эмоций, включающие в себя злость, раздражение, печаль, страх.

Люди с низким уровнем когнитивной эмпатии чаще оценивали ситуации ки-
бербуллинга через группу эмоций, включающих в себя раздражение. А люди с вы-
соким уровнем когнитивной эмпатии чаще выбирали группу с эмоцией – печаль.

Люди с низким уровнем способности к децентрации чаще оценивали си-
туации кибербуллинга через группу эмоций, включающих в себя злость, чем 
люди с высоким уровнем к децентрации.

Люди с высоким уровнем склонности к децентрации чаще оценивали си-
туации кибербуллинга через группу эмоций, включающих в себя печаль. 

Люди с низким уровнем склонности к децентрации чаще оценивали ситу-
ации кибербуллинга через группы эмоций, включающих в себя раздражение и 
безразличие.

Люди с низким уровнем аффективной эмпатии чаще оценивали ситуации 
кибербуллинга через группы эмоций, включающих в себя интерес и безразли-
чие. А люди с высоким уровнем аффективной эмпатии чаще оценивали ситуа-
ции кибербуллинга через группу эмоций, включающих в себя настороженность.

Люди с высоким уровнем отзеркаливания эмоций чаще воспринимали 
ситуации кибербуллинга через группы эмоций, включающие в себя насторо-
женность и (на уровне тенденции) печаль. Люди с низким уровнем отзеркали-
вания эмоций чаще воспринимали ситуации кибербуллинга через одобрение и 
безразличие.

Люди с высоким уровнем чувствительности к близким тяжелее восприни-
мают ситуации кибербуллинга, чем люди с низким уровнем чувствительности 
к близким.

Люди, имеющие низкий уровень чувствительности к близким в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через эмоции: интерес, вдохнове-
ние, восторг и безразличие, история не затронула, чем люди с высоким уров-
нем чувствительности к близким.
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Люди с высоким уровнем общей чувствительности проще воспринима-
ют ситуации кибербуллинга, чем люди с низким уровнем чувствительности к 
близким. Люди, имеющие высокий уровень общей чувствительности в целом, 
чаще оценивают ситуации кибербуллинга через группы эмоций, включающих 
интерес, вдохновение, восторг и одобрение, принятие, чем люди с низким 
уровнем общей чувствительности. 

Стоит отметить ограничения проведенного эмпирического исследова-
ния и направления дальнейших исследований: наши данные были получены 
преимущественно на исследовании позиций женщин относительно кибербул-
линга, и это является некоторым ограничением, потому что мы можем распро-
странять данные преимущественно на людей этого пола.

Тем не менее, практическая значимость результатов исследования за-
ключается в возможности использования полученных результатов при со-
здании тренинговых мероприятий, направленных на профилактику кибер-
буллинга. А также (при условии расширения выборки) можно в дальнейшем 
использовать результаты в целях диагностики – определения групп риска ки-
бербуллинга. Также результаты проведенного исследования могут послужить 
основой для разработки частных психодиагностических методик и тренинго-
вых программ.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ПОЛЕМИКЕ ФИЛОСОФОВ  
О СЛЕПОГЛУХОНЕМОТЕ  

(АРГУМЕНТЫ ОТ «МЕТОДОЛОГИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»)

РОЗИН В.М.
Институт философии Российской академии наук, Москва, Россия

В статье рассматривается полемика двух известных российских философов, касающа-
яся факторов, определяющих развитие человека, а также причин фальсификации Э.Д. 
Ильенковым реальных условий «Загорского эксперимента». Если Ильенков утвер-
ждал, что формирование личности зависит исключительно от социальных условий и 
средств, то Д.И. Дубровский настаивал на том, что в этом процессе существенную роль 
играют также генетические факторы, которые необходимо учитывать в решении про-
блем воспитания и образования. Помимо причин фальсификации, речь идет о старой 
психофизиологической проблеме, правда, в ее современной форме ‒ взаимосвязях 
психики и мозга, а также влиянии на формирование индивида генетических факторов. 
Загорский эксперимент сравнивается с экспериментом по одомашниванию диких жи-
вотных, который примерно в это время осуществил генетик Дмитрий Беляев; отмеча-
ется сходство и различие этих экспериментов. Автор ставит задачу более тщательно 
проанализировать соотношение психики и телесности, для чего намечает этапы гене-
зиса становления человека. Он показывает, что необходимость адаптироваться к ком-
муникации, работать со знаками и орудиями, действовать совместно трансформируют 
биологическую субстанцию гоминид, создавая на ее основе, с одной стороны, психи-
ку человека, с другой ‒ «антропобиологическую организацию» его телесности.  Эти 
стороны связывает принцип «психосоматического единства», в соответствии с кото-
рым всякий психический процесс требует своего соматического (физиологического) 
обеспечения (поддержки), и наоборот. В последней части статьи на основе получен-
ных теоретических представлений выдвигаются аргументы в поддержку позиции Дуб-
ровского. Стратегия выведения слепоглухих в мир нормальной жизнедеятельности и 
творчества сравнивается со стратегией психотерапевта Павла Волкова, позволяющей 
выводить клиентов из мира шизофрении. 

Ключевые слова: слепоглухота, телесность, гены, биология, психика, формиро-
вание, предпосылки, шизофрения, генезис, организация.
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RETURNING TO THE PHILOSOPHERS’ POLEMIC  
ABOUT DEAFBLINDNESS  

(ARGUMENTS FROM THE «LIMITED  
LIABILITY METHODOLOGY»)

ROZIN V.M.
Institute of Philosophy of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

The article examines the polemic of two well-known Russian philosophers concerning the fac-
tors determining human development, as well as the reasons for E.D. Ilyenkov’s falsification 
of the real conditions of the Zagorsky Experiment. If Ilyenkov argued that the formation of 
personality depends solely on social conditions and means, then D.I. Dubrovsky insisted that 
genetic factors also play an essential role in this process, which must be taken into account in 
solving problems of upbringing and education. In addition to the causes of falsification, we 
are talking about an old psychophysiological problem, however, in its modern form ‒ the re-
lationship between the psyche and the brain, as well as the influence of genetic factors on the 
formation of an individual. The Zagorsky experiment is compared with an experiment on the 
domestication of wild animals, which was carried out around this time by geneticist Dmitry Be-
lyaev, and the similarities and differences between these experiments are noted. The author sets 
the task to analyze the relationship of the psyche and physicality more thoroughly, for which 
he outlines the stages of the genesis of human formation. He shows that the need to adapt to 
communication, work with signs and tools, and act together transform the biological substance 
of hominids, creating on its basis, on the one hand, the human psyche, on the other ‒ the «an-
thropobiological organization» of his physicality. These sides are connected by the principle 
of «psychosomatic unity», according to which every mental process requires its own somatic 
(physiological) provision (support) and vice versa. In the last part of the article, based on the 
theoretical concepts obtained, arguments are put forward in support of Dubrovsky’s position. 
The strategy of bringing the deafblind into the world of normal life and creativity is compared 
with the strategy of psychotherapist Pavel Volkov, which allows clients to withdraw from the 
world of schizophrenia.

Keywords: deafness, physicality, genes, biology, psyche, formation, prerequisites, schiz-
ophrenia, genesis, organization.
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Стоит сразу сделать два пояснения: что такое методология с ограниченной от-
ветственностью, а также о чем шла полемика, начавшаяся еще в прошлом сто-
летии между профессором Давидом Израилевичем Дубровским и известным 
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российским философом Эвальдом Васильевичем Ильенковым. Методология с 
ограниченной ответственностью ‒ это методология, которую развивает автор, 
ориентируясь на культурно-исторический подход и современные варианты се-
миотики, культурологии и персоналогии (см. в книге «Возобновление методо-
логии» (Розин, 2017. с. 131-135)). 

Суть спора четко изложил сам Дубровский в небольшой книге «Слепоглу-
хонемота: исторические и методологические аспекты. Мифы и реальность». 
«Философы молодого поколения, во всяком случае многие из них, ‒ пишет 
Дубровский, ‒ уже, наверное, не знают, что в 70-х годах прошлого века не 
только философская литература, но и массовая пресса трубила на всю страну 
и била в фанфары о выдающихся достижениях советской науки: благодаря ее 
марксистским  методам четверо слепоглухих от рождения смогли успешно за-
кончить психологический факультет МГУ… Столь впечатляющее достижение 
получило название «Загорского эксперимента»… <…>  Ключевым пунктом 
«Загорского эксперимента», ‒ поясняет Дубровский позицию его сторонни-
ков, в частности, Ильенкова, ‒ служило именно то, что все четверо были сле-
пыми и глухими от рождения, целиком изолированными от внешней социаль-
ной действительности: формирование личности началось с «нуля», с полного 
отсутствия у них человеческой психики». <…> «Исходное условие, ‒ цитирует 
Дубровский Ильенкова, ‒ жесткое: психики нет вообще, и «сама» она не возни-
кает. Ее надо сделать, сформировать, воспитать» … «Исходное условие ‒ то, 
что дано природой, биологией, ничтожно мало ‒ одни лишь простейшие орга-
нические нужды: в пище, воде да физических факторах известного диапазона. 
Больше ничего» (Ильенков, 1977, с. 71).

И вот, благодаря специальным методам воспитания, основанным на мар-
ксистской теории личности, они обрели развитую психику…

Но вскоре стали выясняться противоречащие факты. Оказалось, что никто 
из них не был слепым и глухим от рождения. Они утратили зрение и слух в позд-
нем дошкольном или даже школьном возрасте, когда у них накопился большой 
психический опыт восприятия мира и сформировалась развитая речь. <…>

«Э.В. Ильенков, ‒ разъясняет дальше Дубровский теоретические основа-
ния полемики, ‒ категорически утверждал, что формирование личности зави-
сит исключительно от социальных условий и средств. Я же настаивал на том, 
что в этом процессе существенную роль играют также и генетические факторы, 
которые необходимо учитывать в решении проблем воспитания и образова-
ния» (Дубровский, 2018. с. 7-9, 13). 

Другими словами, помимо выяснения истины в вопросе о том, почему Иль-
енков скрыл от общественности реальные условия «Загорского эксперимента» 
(«И об этом надо говорить прямо, без всякой философической политкоррек-
ности…» (Там же, с. 32)). Речь идет о старой психофизиологической проблеме, 
правда, в ее современной форме ‒ взаимосвязях психики и мозга, а также вли-
янии на формирование индивида генетических факторов. Ильенков – твердый 
сторонник концепции, в соответствии с которой ведущими и, по сути, опреде-
ляющими подобное формирование выступают социально-педагогические дей-
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ствия; роль же генома, мозга и других биологических структур (будем все это 
называть «антропобиологической организацией» человека) ничтожна. 

Здесь я невольно вспомнил об известных экспериментах советского гене-
тика Дмитрия Беляева, который смог диких серебристых лисиц превратить в 
домашних. Он, наоборот, считал, что ключ к механизму одомашнивания ле-
жит не в принципах социального формирования, а именно «менделевского  
наследования». «Джейсон Голдман из Scientific American сказал: «Беляев выд-
винул гипотезу, что анатомические и физиологические изменения, наблюдае-
мые у одомашненных животных, могли быть следствием результата отбора на 
основе поведенческих признаков. Более конкретно: он считал, что прируча-
емость была решающим фактором» (начали с 30 лисиц-самцов и 100 лисиц, 
большинство из них с коммерческой зверофермы в Эстонии). С самого начала 
Беляев выбирал лисиц исключительно из приручаемости, позволяя размно-
жаться лишь крошечному проценту потомства мужского пола и чуть большему 
проценту самок. Лисиц не дрессировали, чтобы убедиться, что их приручае-
мость была результатом генетического отбора, а не влияния окружающей сре-
ды. По той же причине они проводили большую часть своей жизни в клетках, 
и им разрешались лишь кратковременные встречи с людьми… Единственным 
критерием для разрешения им размножаться была их терпимость к контакту с 
человеком… После более чем 40 поколений разведения Беляев произвел «груп-
пу дружелюбных одомашненных лисиц» … У многих одомашненных лисиц 
были висячие уши, короткие или вьющиеся хвосты, длительный репродук-
тивный сезон, изменения в окраске меха и форме черепов, челюстей и зубов. 
Они также потеряли свой «мускусный лисий запах» (Вместо собак: ..., 2022). 
«Внешне лисы тоже отличались от своих диких сородичей. Их окрас стал более 
пятнистым и светлым, а некоторые лисички и вовсе стали практически пол-
ностью белыми…На данный момент специалисты по одомашниванию лисиц 
констатируют, что их подопечные вполне могут проживать рядом с человеком, 
но не в квартирах или домах, а на подворьях. Питомцы из них своеобразные: 
с человеком уживаются, но не зависят от него и своевольны. К людям не аг-
рессивны и поддаются дрессировке, но по чистоплотности оставляют желать 
лучшего. Живут около 10 лет, в то время как их дикие собратья – около 4. Лисы 
могут быть как помощниками при охоте, так и просто красивыми домашними 
животными» (Вместо собак: ..., 2022).

Прокомментирую. Как генетик Беляев был уверен, что эволюция животных 
определяется только генетическим отбором, а не факторами внешней среды. Но 
откуда, спрашивается, он брал для эксперимента лисиц? Со звероферм, где ли-
сицы жили в искусственной среде (их выращивали, кормили, чистили, охраня-
ли, и пр.), причем они общались с людьми, которые за ними ухаживали. То есть 
это были домашние животные в начальной стадии развития, а не чисто дикие 
животные; кстати, американские биологи Элинор Карлсон и Кэтрин Лорд тоже 
обратили внимание, что «эксперимент начался с разведения лисиц, которые не 
были дикими» (Bitttel, 2019). Отбирались для размножения только те лисицы, 
которые не боялись людей и тянулись к ним для общения. Нетрудно догадаться, 
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что гены этих особей претерпели мутацию, которую Беляев на уровне поведения 
и назвал признаком «приручаемости» (желание общаться с людьми и отсутст-
вие агрессии). Именно лисам из этой популяции разрешали размножение, что 
способствовало, с одной стороны, определенной направленности трансформа-
ции генов (на человека), с другой ‒ дальнейшим этапам становления домашних 
животных. То есть эволюция лис шла под влиянием двух факторов ‒ не только 
генетического отбора, но и воздействия среды, создаваемой человеком, среды, 
способствующей формированию домашних животных. 

Таким образом, с одной стороны, налицо противоположность (в первом 
случае сводится на нет роль антропобиологической организации, во втором ‒ 
социально-педагогического формирования), с другой ‒ сходство (в обоих слу-
чаях фальсифицирована исходная реальность в пользу смысловой концепции 
их создателей). В полемике Дубровского и Ильенкова я на стороне первого, но 
его положение о роли генетических и биологических факторов сформулирова-
но в общем виде, неконкретно. Понимая сложность этой проблемы, я ставлю 
себе задачу рассмотреть связь психики с антропобиологической организацией. 
Для этого в рамках методологии с ограниченной ответственностью показы-
ваю, что решение подобных задач предполагает генезис (в логике культурно-
исторического подхода) происхождения человека. 

Прежде чем изложить результат подобного генезиса, сделаю одно замеча-
ние. Беляев, скрещивая лис, способствовал превращению дикого животного 
в домашнее, но опять-таки получалось животное. Историческая эволюция на 
земле на основе животного «создала» человека. Вероятно, животное должно 
было исчезнуть (не вообще, а уйти на второй план, стать одной из «ипостасей 
человека» ‒ биологической, наряду с другими ипостасями, социальной, культур-
ной, семиотической, духовной), и родиться должен был именно человек, на что 
в свое время косвенно указывал Б.Ф. Поршнев в своей книге «О начале чело-
веческой истории» (Поршнев, 2007). Мои исследования показывают, что, как 
бы сказали алхимики, «трансмутация» животного в человека произошла на ос-
нове становления знаков и социальной коммуникации. В этом же контексте 
складывается антропобиологическая организация как результат преображения 
биологии под влиянием семиотики и социальности.       

ДВА ЭТАПА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА  
(ДОИСТОРИЧЕСКИЙ И В АРХАИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ)

Возникшая на Земле жизнь в виде отдельных «индивидов» (т.е. уникаль-
ных, целостных образований) имела склонность к усложнению и, следова-
тельно, развитию. Последнее происходило не только под влиянием дарви-
новского закона борьбы за существование, но и космических катастроф, и 
«случайных факторов со стороны», и новой «информации», и «скачкообраз-
ной смены реальности». Эволюция биологической жизни на рубеже 10-1 мил-
лионов лет до н.э. создала условия для становления новой целостности, кото-
рая в XVIII-XIX вв. получает название «антропологической» и «социальной» 
(Вместо собак: ..., 2022). 
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Ее можно охарактеризовать следующими двумя особенностями. Эта це-
лостность наследует (включает в себя) развитые биологические индивиды 
(сообщество гоминид), кардинально меняя их телесность и организм (прямо-
хождение, увеличение мозга, развитие моторики рук, и пр.). Вторая особен-
ность, позволившая, собственно, образоваться новому целому, − использова-
ние знаков, обозначающих не наблюдаемые реалии, а нужные для управления 
«первичным коллективом» (семья, родовое объединение, племя), а также ис-
пользование орудий (Розин, 2016. с. 29-44). Техника выполняла две основные 
функции. Во-первых, она расширяла возможности гоминид в плане адаптации 
к окружающей среде и создания нужной среды (огонь, орудия, одежда, жили-
ще, и т.д.). Во-вторых, как бы подтверждала использование знаков, ведь с ее 
помощью создавалась реальность, соответствующая их значениям. Конкрет-
ный механизм, запустивший становление человека, был примерно следующий.

На указанном выше историческом рубеже группы гоминид (человеко-
образных обезьян, предков человека) попадают в катастрофические условия 
жизни (вынуждены спуститься с деревьев и жить в саване среди хищников). 
Как я показываю, выживают лишь те группы, которые переходят к «парадок-
сальному поведению», т.е. начинают действовать по командам вожака, пред-
ставляющим собой уже не сигналы (что характерно для животных), а знаки. 
Необходимое условие знакового поведения со стороны остальных членов 
коллектива ‒ строгое следование командам, что предполагает воссоздание 
воображаемых ситуаций, воспринимаемых, однако, как настоящие (в семио-
тике их можно истолковать как прототипы денотатов). Необычное (в биоло-
гическом отношении) поведение коллектива позволяет выживать. Поскольку 
подобное семиотическое поведение небиологическое и его эффектом высту-
пает выживание, а также поскольку это поведение означено вожаком и поня-
то (представлено) остальными членами коллектива, как обусловленное собы-
тиями настоящей реальности, постольку подобное поведение можно считать 
«прасоциальным». 

В целом логика перехода и формирования человека в этот период была сле-
дующая: гоминиды все чаще прибегали к парадоксальному поведения, сигналы 
вытеснялись знаками, прасоциальное поведение превращалось в социальное, 
знаковое поведение трансформировало биологию гоминид. Что происходит с 
гоминидами, вставшими на путь парадоксального и знакового поведения? Они 
вынуждены адаптироваться к новым условиям, меняться. Выживают лишь те 
особи, которые начинают ориентироваться не на сигналы и события, а на знаки, 
те особи, для которых «временное помешательство» на знаковой почве (т.е. во-
ображение и представление) становятся нормой жизни, те, которые научаются 
работать со знаками (создавать, понимать их смысл и т.д.). 

Адаптация к новым условиям резко меняет естественные процессы разви-
тия гоминид как биологического вида. Формируются новые типы движений 
конечностей, новые типы ощущений, новые действия и операции в психике. 
При этом можно предположить, что биологическая эволюция и становление 
вида Homo sapiens должны были идти, как и у всех обитателей нашей плане-
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ты, то есть под влиянием обычных факторов микроэволюции: естественного 
отбора, мутаций генов, их комбинации, и т.п. Необходимость адаптировать-
ся к коммуникации, работать со знаками и орудиями, действовать совместно 
трансформирует биологическую субстанцию гоминид, создавая на ее основе 
«существо переходной формы». Это уже не человекообразная обезьяна, но еще 
и не человек, а особое меняющееся, адаптирующееся существо, претерпева-
ющее метаморфозы. Судя по палеонтологическим исследованиям, к концу 
четвертичного периода адаптация существ переходной формы заканчивается, 
т.е. их телесность (физиология, геном, органы тела, внешний облик, действия 
органов чувств) теперь полностью отвечает коммуникации, требованиям сов-
местной деятельности, знаковому поведению (эту телесность я и назвал антро-
побиологической организацией). Поведение «переходных существ» (теперь 
больше похожих на людей) становится полностью знаковым и социальным 
(Розин, 2019). 

На основе понятия антропобиологической организации я, в частности, 
вводил принцип «психосоматического единства» (одно из решений психофи-
зиологической проблемы). В соответствии с этим принципом всякий психиче-
ский процесс требует своего соматического (физиологического) обеспечения 
(поддержки), и наоборот, соматический процесс не может развернуться, если 
он не поддержан на уровне психики с помощью определенных психических 
процессов, напряжений и событий (Розин, 1997. с. 171). Сделаю отступление и 
расскажу, каким образом я использовал этот принцип для объяснения гомео-
патического лечения. 

«Возьмем из «Гомеопатического вестника» статью Дмитрия Храмова об 
эффективном лечении простуды детей (Храмов, 2004). Соматические процес-
сы известны – переохлаждение, температура, часто (но не всегда) насморк, 
кашель, обложенный язык, воспаленное горло и прочее. Заболевание как про-
студа на психологическом уровне должно быть поддержано таким процессами, 
как головная боль, отсутствие аппетита, слабость, тот же кашель (как психоло-
гическая реакция), затрудненное дыхание, боль в горле, и т.п. Запуская соот-
ветствующие психологические процессы, простуда как соматический процесс 
(процессы), как бы, информирует психику.    

Если принцип психосоматического единства верен, то понятно, что ре-
акция от действия гомеопатического лекарства тоже должна быть поддержана 
на психологическом уровне. Тем самым гомеопатическое лекарство, как бы, 
информирует психику. Продумаем теперь, что происходит, когда психоло-
гическая поддержка гомеопатической реакции по симптоматике совпадает с 
симптоматикой заболевания. В этом случае, как я предполагаю и специально 
разбирал на материале акупунктурного лечения алкогольной зависимости, бо-
лее сильное соматическое воздействие гомеопатического лекарства перетяги-
вает на себя психологическую поддержку (Розин, 1997, с. 170-171). Дело в том, 
что наша психика может поддерживать только один четко выраженный «пакет 
соматических процессов». Именно поэтому, как показывает Ганеман, при од-
новременном развитии двух несходных заболеваний, «заболевание, которым 
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вначале страдал пациент, как более слабое, будет с наступлением более силь-
ного отстранено и подавлено до тех пор, пока последнее не завершит цикл сво-
его развития или будет вылечено, и тогда старое заболевание проявится вновь 
неизлеченным» (Ганиман, 1992. с. 61-62). 

В данном случае процессы тоже несходные (естественное заболевание и 
реакция от гомеопатического лекарства), и соматическая основа у них общая 
(сходство симптомов). В результате теоретически возможны три случая: интер-
ференция обоих процессов, их интеграция и усиление, наконец, вытеснение 
одного другим. Как я показываю, в случае акупунктурного и, вероятно, гоме-
опатического воздействия чаще всего имеет место третий случай (Розин, 1997. 
с. 171). Вообще же в человеческом организме, особенно старом, наблюдаются 
все три случая: как часто одни процессы усиливают другие (пришла беда – от-
крывай ворота), накладываются друг на друга, вытесняют друг друга, и все это 
на фоне действия системных процессов; поэтому часто болезни сами собой, 
без всякого лечения проходят, но и появляются вновь.  

Итак, при гомеопатическом лечении соматические процессы, образую-
щие соматическую основу заболевания, лишаются психологической поддер-
жки. Что это означает? Наверное, то, что они не могут более свободно проте-
кать, реализовываться, а больной должен выздороветь? 

Вряд ли. Во-первых, заболевание также, как и выздоровление – системные 
процессы (реакции) организма как целого. Уж если они начались, то идут сами 
собой, но при определенных условиях. Во-вторых, процесс выздоровления 
автоматически не запускается блокированием психологической поддержки 
процесса заболевания. Его еще нужно запустить и поддержать как на сомати-
ческом, так и психическом уровнях. Что мы и наблюдаем в реальности. Врач 
прописывает пациенту больничный режим (в данном случае тепло, которое 
было растрачено при переохлаждении, постель, специальное питание) и вну-
шает ему, что лечение началось и скоро он поправится. Лишенный психологи-
ческой поддержки системный процесс заболевания начинает блокироваться, 
а на его место постепенно встает другой системный процесс (выздоровления), 
поддержанный на обоих уровнях. Интересно, что и в психотерапии можно 
наблюдать сходную закономерность: с одной стороны, нужно блокировать 
психическое заболевание, с другой – запустить и поддержать процесс выздо-
ровления. При этом если методы блокирования в психотерапии, вообще-то, 
похожие (психолог уклоняется от общения на темы заболевания и старается 
перевести интерес больного на нормальную жизнь), то способы запуска и под-
держки выздоровления достаточно сложные и разные. Например, Г. Назлоян 
решает эту задачу методом портретирования своих пациентов, а П. Волков – 
подсовыванием им стратегии «троянского коня» (Розин, 2005. с. 234-255).      

Теперь вторая трансмутация ‒ становление на основе первой трансму-
тации «архаической культуры». Здесь большую роль сыграли «семиотические 
схемы» (дальше, просто «схемы»), позволившие создать особую форму соци-
альной жизни (назовем ее условно «антропосоциальной»). Например, архаи-
ческая культура была «построена» (естественно бессознательно) на основе трех 
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типов схем: схем, описывающих уникальные ситуации (например, затмение), 
схемы «души» и схемы «архе». 

«На языке тупи, ‒ пишет Э. Тейлор, ‒ солнечное затмение выражается 
словами: “ягуар съел солнце”. Полный смысл этой фразы до сих пор подтвер-
ждается некоторыми племенами тем, что они стреляют горящими стрелами, 
чтобы отогнать свирепого зверя от его добычи. На северном материке неко-
торые дикари верили также в огромную пожирающую солнце собаку, а другие 
пускали стрелы в небо для защиты своих светил от воображаемых врагов, на-
падавших на них. Но рядом с этими преобладающими понятиями существуют 
еще и другие. Караибы, например, представляли себе затмившуюся луну го-
лодной, больной или умирающей… Гуроны считали луну больной и совершали 
свое обычное шаривари со стрельбой и воем собак для ее исцеления» (Тейлор, 
1939. с. 228). 

Здесь нарратив «ягуар съел солнце» в рамках определенной реконструкции 
‒ пример схемы. Реконструкция схемы предполагает: «выделение проблемной 
ситуации» (в данном случае, страх перед затмением, непонимание, что про-
исходит и что делать); описание «семиотического изобретения» (нарратива 
«ягуар съел солнце»), позволяющего эту проблему разрешить; характеристика 
«реальности», заданной схемой (ягуара, питающегося небесными светилами); 
создание условий для «нового действия» (заставляем ягуара отпустить солнце). 
То есть схема ‒ это не просто семиотическое построение, а структура, рекон-
струируемая в соответствии с указанной логикой (Розин, 2011).

А вот один из вариантов архаического представления о душе: она понима-
лась как живое существо, имеющее дом (тело человека), способное, как птица, 
выходить из него или входить в него; соответственно, смысл смерти понимал-
ся как уход души из тела человека навсегда, болезнь ‒ как временный выход, 
сновидение ‒ как путешествие души во время сна, наскальные изображения 
людей и животных ‒ как визуальное явления душ зрителям. Но были другие 
схемы и истолкования души, все зависело от проблем, которые нужно было 
разрешить (схемы, как я показываю, изобретаются и вводятся именно для раз-
решения «проблемных ситуаций»), условий жизни социальных коллективов 
(племен, родов), изобретательности шаманов и вождей. 

Если первоначально схема души использовалась для разрешения указан-
ных здесь, так сказать, антропологических проблем (понимание смерти, бо-
лезни, сновидений¸ наскальных изображений), то в дальнейшем эта схема со 
схемой архе (мы переводим как «начало», источник происхождения) стала ис-
пользоваться для разрешения еще трех типов проблем: для понимания при-
родных стихий («жизни» солнца, луны, ветра, земли, и пр.), социальной жизни 
(рождение, смерть, брачные отношения, охота, и т.п.) и, как бы мы сказали 
сегодня, понимания событий, относящихся к воспроизводству культуры (об-
учение молодых членов коллектива, правила и обычаи). 

Именно на основе этих трех типов схем и связанных с ними смыслов и тех-
ник (ритуалы, коллективные действия) и складывается архаическая культура 
как форма и организм антропосоциальной жизни. Отдельные социальные ор-

РОЗИН В.М.



53

ганизмы архаической культуры отвечали уровню развития человека того вре-
мени и уникальным особенностям жизни социальных коллективов (климат, 
состав людей, условия для охоты, и пр.). И то и другое не совпадало в отдель-
ных регионах Земли, поэтому и вариантов архаической культуры было много. 

АРГУМЕНТЫ В ПОДДЕРЖКУ ПОЗИЦИИ ДУБРОВСКОГО
Давид Израилевич правильно утверждает, что если бы дети были слепоглу-

хими от самого рождения, то их не удалось бы сделать нормальными людьми, 
поскольку не на что было бы опираться в плане биологических предпосылок 
(оснований). О том же пишут С.А. Сироткин (один из четверых слепоглухих 
выпускников МГУ) и Э.К. Шакенова. «Тотально слепоглухорожденные ‒ яв-
ление крайне редкое. Современные исследования показывают, что у таких сле-
поглухонемых обычно имеется врожденная органическая и мозговая патоло-
гия; следовательно, их обучение и воспитание до высших форм человеческой 
психики вряд ли вообще возможно… Поэтому неправомерно категорически 
отвергать роль биологического и генетического факторов в психическом раз-
витии человека, рассматривая слепоглухонемоту как средство доказательства 
всесильности социального фактора ‒ фактора педагогического воздействия ‒ 
в споре о соотношении социального и природного в развитии человека» (Сле-
поглухонемота, 2018. с. 55). 

Со своей стороны, добавлю, что у тотально слепоглухорожденных антро-
побиологическая организация существует только на уровне генома; в плане, 
обеспечивающем семиотическое и социальное поведение, подобная органи-
зация сложиться не может, главным образом, в силу невозможности нормаль-
ного общения и действия зрения и слуха. Чтобы это стало понятнее, рассмо-
трим два варианта развития человека: первый, когда он овладевает речью и 
общением, и только потом слепнет и глохнет, и второй, когда ребенок являет-
ся слепоглухим от самого рождения. В первом случае у ребенка формируются 
смыслы и элементы опыта в психике, сложившиеся в общении с родителями и 
взрослыми. Здесь также большую роль играют семиотические схемы, позволя-
ющие понять, что происходит, и начать видеть соответствующую реальность. 
Вот примеры из книги К. Чуковского «От двух до пяти».      

«Машенька о радио: 
‒ А как же туда дяди и тети с музыкой влезли? 
И о телефоне: 
‒ Папа, когда я с тобой говорила по телефону, как же ты туда, в трубочку, 

забрался?»
Здесь схема такая: в радио и телефоне сидят люди, поэтому голоса и му-

зыка. 
«Моя шестилетняя Туська, ‒ пишет мне С.А. Богданович, ‒ увидела бере-

менную и стала смеяться: 
‒ У-у, какой живот! 
Я говорю ей: 
‒ Не смейся над тетей: у нее в животе ребеночек. 
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Туська с ужасом: 
‒ Съела ребенка?!» 
Схема ‒ «съела ребенка», вот почему такой живот. 
Теперь схемы второго типа, объясняющие не только, что происходит, но и 

что делать в трудных ситуациях. 
«Гуляя с теткой по улице, мальчик двух с половиною лет останавливается 

у книжного киоска. 
Продавец спрашивает: 
‒ Умеешь читать? 
‒ Умею. 
Мальчику дают книгу: 
‒ Читай. 
Он, подражая бабушке, хватается внезапно за карман: 
‒ Я забыл дома очки». 
В данном случае схема: «Я забыл дома очки». И не стоит думать, что ребе-

нок врет, он создает реальность, позволяющую уклониться от чтения.
«Папа, да сруби ты, пожалуйста, эту сосну... Она делает ветер; а если ты 

срубишь ее, станет тихо, и я пойду гулять». 
Схема типичная, в том числе и для аборигенов: «деревья делают ветер». С 

одной стороны, она объясняет, почему деревья качаются (они машут верхушка-
ми, прогоняя ветер), с другой ‒ понятно, что делать: надо остановить деревья). 

 «Леночка Люляева попросила у бабушки китайский сервиз. 
‒ Когда будешь выходить замуж ‒ подарю. 
Леночка сейчас же к отцу: 
‒ Папочка, дорогой, давай с тобой поженимся, и тогда у нас будет китай-

ский сервиз». 
Схема понятная: «папа ‒ это потенциальный муж, а Леночка ‒ жена» (Чу-

ковский, 2001). 
Нетрудно заметить, что в детском дискурсе сходятся верные знания, по-

лученные ребенком из опыта или от взрослых, и знания, которые он получает 
на схемах. Схема же строится таким образом, чтобы стало понятно, и ребенок 
смог себя реализовать. Схема может быть удачной, работающей, и неудачной, 
неработающей. Кроме того, нужно учесть, что взрослые заинтересованы, что-
бы ребенок усваивал не любые схемы, а правильные, например, начал бы по-
нимать, что ветер качает деревья, а не наоборот. В этом смысле взрослые спо-
собствуют усвоению таких схем, которые могут работать и как модели.

На основе общения и схем в психике детей складываются и соответст-
вующие смыслы, а также элементы опыта, что ярко проявляется, например, 
в сновидениях. Детям вполне могут присниться: и радио, и папа, залезший в 
телефон, и ребенок в животе, и забытые очки, и деревья, погоняющие ветер. 
Присниться ярко, натурально, хотя они спят, ничего в данный момент не слы-
шат и не видят. Другими словами, во сне актуализируются определенные эле-
менты психического опыта (см. авторскую теорию сновидений (Розин, 2011), 
сложившиеся в период бодрствования. 
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Позднейшая потеря слуха и зрения не означает исчезновение сложивших-
ся смыслов и элементов психического опыта. На них и начинают опираться 
тифлосурдопедагоги, изыскивая обходные пути (тактильные, изобретая новые 
графические схемы), чтобы добраться до сохранившихся смыслов и элементов 
опыта, актуализировать их и дальше на их основе создавать новые. А на что они 
могут опереться у тотально слепоглухорожденных? Только на геном, который 
представляет собой чисто биологическую структуру. Но как до него добраться 
и каким образом его задействовать, ведь ребенок не видит и не слышит? Сегод-
ня, после расшифровки генома, правда, добраться можно, но заставить геном 
определять нужное поведение все равно невозможно. Тактильные контакты и 
общение для решения этой задачи явно недостаточны. 

Стоит остановиться и на роли общения. «Еще в 20-е годы, ‒ пишут Си-
роткин и Шакенова, ‒ Л.С. Выготский прозорливо заметил, что специальная 
школа «создает отрезанный и замкнутый мирок, в котором все приноровле-
но и приспособлено к дефекту ребенка, все фиксирует его внимание на те-
лесном недостатке и не вводит его в настоящую жизнь». Наша специальная 
школа вместо того, чтобы выводить ребенка из изолированного мира, обычно 
развивает в этом ребенке навыки, которые ведут его к еще большей изолиро-
ванности и усиливают его сепаратизм» (Выготский, 1983. с. 50). С этой точки 
зрения следует критически отнестись к статусу строящегося в Загорске ком-
плекса для слепоглухих, в котором явно воплощается глубоко порочная идея 
«городка слепоглухих», чреватая опасностью воспроизведения старых и новых 
противоречий (в частности, расширения жестовой среды, иждивенческих на-
строений с соответствующей идеологией инвалидов) … Комплекс должен быть 
учебно-реабилитационным центром для слепоглухонемых детей и взрослых, 
с текучим контингентом. Кроме того, необходимо изыскивать возможности и 
формы совместного воспитания слепоглухих и зрячеслышащих детей, их об-
щения и сотрудничества, создания сети групп слепоглухих в других учебных 
заведениях, формы организации труда и жизни взрослых слепоглухих среди 
людей с нормальной сенсорикой» (Слепоглухонемота, 2018. с. 146-147). Дейст-
вительно, правильные смыслы, обеспечивающие эффективную жизнь в реаль-
ной жизненной среде, могут складываться только там, где слепоглухие могут 
общаться с обычными детьми и взрослыми.  

Интересно, что подобную же стратегию общения с нормальными людьми 
предложил психотерапевт Павел Волков для выведения из шизофренического 
мира клиентов, вполне здоровых в плане зрения и слуха. Слепоглухие находят-
ся в замкнутом ограниченном мире в силу болезни, а шизофреники ‒ в силу 
собственных мыслительных построений. Один из способов выведения их из 
этого мира ‒ общение с нормальными людьми. Вот пример.  

Пациентку Волкова звали Света. «Уже в детстве, ‒ восстановил генезис 
ее заболевания Павел, ‒ отличалась своеобразием. Любимица матери, балов-
ница, прелестная, с белокурыми красиво вьющимися волосами, милая, но с 
характером. Много читала, не стремилась в веселый и бездумный коллектив 
сверстников. Еще маленькая жила по своим принципам, требуя их призна-
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ния у окружающих… С детства чувствовала свою исключительность, особен-
ность…».

И вот она вышла из узкого семейного мирка в клокочущий большой мир. 
Хочется сказать свое слово, занять место в обществе в соответствии со своим 
«природным аристократизмом». В душе все чаще возникает чувство неподат-
ливости мира, некоего сопротивления ее мечтам и желаниям. В мире обнару-
живается что-то бездушное, холодное. Мир оказывается конъюктурным, пош-
лым, безразличным к ее тонкости и богатству самовыражения… 

(Света, подобно детям у Чуковского, создает схему, позволяющую понять 
происходящее, она открывает, что существуют два типа людей – «удачники» 
и «неудачники». – В.Р.). Неудачник отличается патологической неспособно-
стью приспосабливать свое «я» к чему-то выгодному, но антипатичному ду-
ховно. Удачник же, как раз наоборот, обладает этим наиважнейшим для жиз-
ни «талантом». Жизнеспособные приспособленцы добиваются успеха, а тот, 
кто ищет истину, должен уступить им место. Постепенно к людям, достигшим 
успеха, у Светы начинает формироваться воинственно-отрицательное отно-
шение: ведь их успех стоит на костях неудачников, людей истинных…

Внутреннее отношение Светы к удачнику становится все агрессивней. Все 
больше и больше в отношениях с людьми дают о себе знать спрятанные, но 
готовые к нападению «клыки»… Больная до сих пор не знает, кто конкретно ее 
преследователи, многое неясно, но все-таки ей кажется, что «ситуация» свя-
зана с ее отношениями с удачниками. Наверное, им стало неприятно, когда 
она, неудачник по духу, вдруг добилась успехов и при этом не утратила своей 
индивидуальности, свободы. Видя, что неудачник выбился в удачники, кто-то 
не смог этого допустить и нанес ей сокрушительный удар. (Волков, 2000. с. 
470-473). 

В ответ на заговор удачников Света принимает контрмеры: начинает скры-
вать свои чувства и мысли, перестает общаться с окружающими. В свете нового 
понимания событий она пересматривает свою жизнь и убеждается, что да, дей-
ствительно, ей всегда завидовали удачники, а все ее проблемы на самом деле 
были связаны не с нею, а с кознями удачников. С каждым днем Света все яснее 
ощущала заговор, видела, как он растет, становится все более изощренным, 
уже близких людей, и поэтому все активнее она возводила стену между собой 
и людьми. Она принимает решение уйти с работы, перестает доверять своим 
близким. Заговорщики все больше лишают ее свободы, Света все больше изо-
лирует от людей свою жизнь. Тогда удачники наносят ей окончательный удар: 
ее помещают в психиатрическую больницу. Света отчаянно сопротивляется, 
но снова и снова попадает в психушку. 

Что же предложил ей Волков. «В обобщенном виде, ‒ рассказывает он, ‒ 
то, что я пытался донести до Светы, звучит примерно так: «Я знаю, что ваши 
действия понятны, но кому? Вам и мне. А окружающим? Согласитесь, что 
окружающие видят лишь ваше внешнее поведение, оценивают его стандарт-
ной меркой, по которой оно получается ненормальным…Для госпитализации 
нужен повод, и вы его давали…у вас есть выбор: либо продолжать жить по-
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прежнему и с прежними последствиями, либо вести себя, не нарушая писан-
ных и неписанных договоров, тем самым избегая больниц…

Нельзя обменяться душами и личным опытом. У нас есть вариант. Пер-
вый: каждый старается доказать свою правоту, при этом никакая правда не 
торжествует, и между нами –  конфликт. Второй: каждый соглашается, что все 
имеют право на свою правду и свой миф, при этом в глубине души считает 
правым себя, но в реальных отношениях корректен и строит эти отношения не 
на расхождениях, а на сходстве. Если люди не хотят конфликта, они должны 
строить свои отношения на общих или нейтральных точках соприкосновения, 
не претендуя на общепринятость своих мифов» (Там же. с.492-496).    

Важными моментами помощи и исцеления Светы были также общение ее 
с Павлом, поддержка, культивирование всех положительных аспектов жизни. 
Чтобы пройти сквозь психоз, отмечает П. Волков, «нужно иметь направление 
и ориентир, нужно иметь непсихотические ценности и смыслы, которые со-
храняются даже на высоте психоза. У моей больной такие ценности есть. Дочь 
Оля, работа, собственное творчество. Смысл, освещая жизнь, гонит вместе с 
душевным мраком все привидения» (Там же. с. 498).

«С началом нашей работы, ‒ пишет П. Волков, ‒ больная уже не попа-
дает в больницы, через год снимает инвалидность и возобновляет работу по 
специальности ассистента режиссера, резко сокращает прием психотропных 
средств. В дальнейшем отмечается несколько тяжелых психотических обостре-
ний, но благодаря нашему контакту даже в эти периоды удается обойтись без 
госпитализаций и, продолжая работу, переносить обострения при минимуме 
лекарств… Успех психотерапии, быстро приведший к неожиданной социаль-
ной реабилитации, удивил всех, кто близко знал больную. Да и как не удив-
ляться, если психиатры считали Свету безнадежной. Например: “Да она же в 
доску сумасшедшая! Я ее отлично помню по предыдущему ВТЭКу, она там та-
кое несла”, – сказал по поводу нее председатель ВТЭКа» (Там же. с. 456, 478).   

Возможно, есть общие подходы к выведению человека из замкнутого мира, 
в который он попадает либо из-за болезни, либо из-за неправильных устано-
вок своего сознания. К их числу относятся как опора на социальные основания 
(среда жизнедеятельности, общение, воспитание, и пр.), так и на антропоби-
ологические предпосылки (учет генетических предпосылок, нарушений здо-
ровья, характер сил, энергии, эмоционального настроя, переживаний, и др.).
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В статье рассмотрены принципы логотерапии через анализ детской литературы. Про-
слеживается, каким образом описываются те или иные аспекты теории логотерапии 
и их дальнейшее обсуждение с детьми. Дети – категория клиентов в логотерапии, у 
которых духовное (ноэтическое) измерение не развито, потому что их личность еще 
формируется. Литература может стать источником информации, образцом, показы-
вающим, как поступать и что делать, через который ребенок сможет познавать окру-
жающий мир, а также формировать свое представление о себе и своих возможностях.   
Приведенные примеры из детских произведений позволяют взрослым обсудить с 
детьми такие категории, как судьба и свобода, выбор, принятие решения, любовь, 
потеря, ценности созидания, созерцания и отношения.  В результате анализа лите-
ратуры можно сделать вывод, что ребенок переживает такие же события, обстоятель-
ства и чувства в своей жизни, что и взрослый. Обсуждение опыта из книг и жизни в 
дальнейшем поможет ребенку быть более осознанным, открытым миру, быть гото-
вым к различным обстоятельствам, с которыми он может столкнуться.  Благодаря 
сюжетам и историям, которые авторы описывают в книгах для детей, у взрослых есть 
возможность обсуждать их с ребенком, тем самым формировать осознанную лич-
ность, которая будет действовать из своего ноэточеского измерения. 
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FORMATION OF THE NOETIC DIMENSION IN CHILDREN 
THROUGH CHILDREN’S LITERATURE

ANASTASIYA V. TEEDEMAA
Novosibirsk State University, Novosibirsk, Russia

The article discusses the principles of logotherapy through the analysis of children’s liter-
ature. It traces how certain aspects of the theory of logotherapy are described, and their 
further discussion with children. Children are a category of clients in logotherapy in whom 
the spiritual (noetic) dimension is not developed, because their personality is still being 
formed. Literature can become a source of information, a model of how to act and what to 
do, through which a child can learn about the world around him, as well as form his idea of 
himself and his capabilities. The given examples from children’s works allow adults to discuss 
with children such categories as fate-freedom, choice, decision-making, love, loss, values of 
creation, contemplation and relationships. As a result of the analysis of the literature, we can 
conclude that a child experiences the same events, circumstances and feelings in his life as an 
adult. Discussing experiences from books and life in the future will help the child to be more 
aware, open to the world and be prepared for various circumstances that he may encounter. 
Thanks to the plots and stories that authors describe in books for children, adults have the 
opportunity to discuss them with the child, thereby forming a conscious personality that will 
act from its noetic dimension
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В логотерапевтической картине у человека есть три измерения: соматическое 
(физическое), психическое и ноэтическое (духовное). Эти измерения сущно-
сти человека пронизывают и встречаются друг с другом. 

К физическому измерению относятся все телесные и физиологические 
процессы в организме.

Психический уровень подразумевает под собой эмоциональное состояние 
человека, его настроения, чувства, желания. Также к этому измерению отно-
сятся умственные способности, особенности поведения и характера.

Ноэтический уровень (или духовный) – это собственно человеческий уро-
вень. Благодаря духовному у человека есть свобода занять позицию по отноше-
нию к своему состоянию и настроению, проявить интерес к творчеству, через 
духовное человек понимает мир, любовь, религиозность.  

Ноэтическое измерение присутствует всегда, но может быть заблокирова-
но в силу различных причин:
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– потеря сознания;
– незрелость; 
– употребление ПАВ;
– острые психозы.
В логотерапии детей относят к категории клиентов, у которых ноэтиче-

ское частично недоступно в силу того, что у них до конца не сформирована 
личность. 

Личность ребенка формируется в результате взаимодействия с окружаю-
щим миром, получения опыта в различных ситуациях. Также ребенок форми-
рует модели поведения, исходя из того, как он и мир взаимодействуют друг 
с другом. Ребенок становится личностью, когда у него устанавливается некая 
система ценностей, понимание, что правильно, а что нет.  У человека появля-
ется знание о себе: «кто я, что я могу, каким я вижу этот мир, что я могу делать 
для этого мира». 

И, конечно, первый мир ребенка – это его семья, то судьбоносное, что 
есть у каждого. Книги, песни, истории, которые рассказывают ребенку роди-
тели с младенчества, – один из первых источников опыта, моделей того, что 
может случиться в мире, как ребенок может к этому относиться и противосто-
ять, что помогает справляться с трудностями, какие силы и возможности есть 
в маленьком человеке. 

Если в литературе для дошкольного возраста часто есть тот, кто силен мудр, 
опытен (кто-то сильный, мудрый, опытный), кто придет на помощь, то у ре-
бенка формируется определенное представление о мире, в котором он живет. 
Благодаря этому ребенок учится доверять миру. Но ближе к школьному возра-
сту главным героем детской литературы становится сам ребенок. И этот ребе-
нок попадает в такие ситуации, которые можно поставить на один уровень со 
взрослыми проблемами и трудностями.  Взрослый человек справляется в силу 
того, что он знает о жизни больше, у него богаче опыт, он может взять ответст-
венность за свои действия, в нем есть сила для принятия решения. Но что же 
есть в ребенке, что помогает ему найти выход, справиться с препятствиями? – 
Ноэтическое. То духовное, которое только зарождается в ребенке, но которое 
уже движет им. Сила духа движет ребенком, чтобы вытерпеть испытания ради 
здоровья друзей; решимость сознаться, потому что маме станет легче; сделать 
другой выбор, нежели взрослые, потому что это правильно, по мнению ребенка.

Уже на основании опыта, имеющегося у ребенка в его раннем возрасте, у 
него есть свобода выбирать, как поступить, зная, что его выбор может повли-
ять на многих вокруг.   

 Конечно, книги писали взрослые люди, которые через многое в своей 
жизни прошли и выстояли. Они хотели передать эту силу своим юным чита-
телям. Но мне кажется, что писатели видели эту силу в детях, о которых и для 
которых писали. Авторы хотели, чтобы дети почувствовали в себе возможность 
действовать, принимать решения, и зачастую эти решения не детские; чтобы 
дети знали, что они могут изменить мир вокруг себя, сделать   его лучше, свет-
лее, добрее. 
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Книга дает ребенку понять, что даже в маленьком человеке есть столько 
силы, что она способна творить чудеса. 

В статье приведены примеры из детской литературы, в отрывках из книг 
демонстрируются принципы логотерапии. И при вдумчивом прочтении и 
дальнейшем обсуждении данных книг с ребенком может сформироваться 
осознанная личность, действующая из ноэтического измерения. 

Хотелось бы начать с таких категорий логотерапии, как судьба и свобода. 
В детском возрасте у ребенка преобладает та его часть, которую принято назы-
вать судьбой, так как пока он существует в мире, где у него ограничен выбор в 
силу возраста и опыта.  Но, несмотря на это, свободное пространство тоже есть 
– оно расширяется с опытом, с возможностями, со знаниями. И даже малень-
кий ребенок уже может выбирать: следовать той судьбе, которая ему выпала, 
или сделать выбор в пользу чего-то другого. Возможность иного выбора уже 
есть в свободном пространстве ребенка.

Вышесказанное можно проиллюстрировать фрагментом из книги «Гарри 
Поттер и тайная комната».

«– Профессор, – через мгновение продолжал он, – Волшебная шляпа ска-
зала, что лучше всего мне было бы в Слизерине. И многие думали, что наслед-
ник Слизерина – я, ведь я могу говорить на змеином языке.

– Ты говоришь на языке змей, Гарри, – ответил Дамблдор спокойно, – по-
тому что на нем говорит Волан-де-Морт – единственный оставшийся потомок 
Салазара Слизерина. Если не ошибаюсь, он нечаянно вложил в тебя толику сво-
их сил в ту ночь, когда наградил этим шрамом. Уверен, сам он этого не хотел.

– Волан-де-Морт в меня вложил… частицу самого себя? – прошептал Гар-
ри, как громом пораженный.

– Судя по всему.
– Значит, мое место в Слизерине.  – Гарри с отчаянием посмотрел в лицо 

Дамблдора. – Волшебная шляпа почуяла во мне эту частицу, и…
– Определила в Гриффиндор, – успокаивающе договорил Дамблдор. – 

Видишь ли, Гарри, так вышло, что в тебе много качеств, которые столь высоко 
ценил Салазар Слизерин у своих любимых учеников, – находчивость, реши-
тельность, чего греха таить, пренебрежение к школьным правилам. – Тут усы 
директора вновь задрожали. – И, наконец, редчайший дар – змеиный язык. 
Однако же Волшебная шляпа направила тебя в Гриффиндор. Знаешь почему? 
Подумай!

– Только потому, что я просил не посылать меня в Слизерин…, – сокру-
шенно произнес Гарри.

– Верно. – Дамблдор опять улыбнулся. – Именно в этом твое отличие от 
Тома Реддла. Ведь человек – это не свойство характера, а сделанный им вы-
бор» (Ролинг, 2001).

Выбор – это то, что ребенок может сделать, руководствуясь тем, что (на 
его взгляд) правильно или нет, т.е. обращаясь к своей совести. Совесть направ-
ляет ребенка сделать тот или иной выбор, сделать так, чтобы выбор был наи-
лучшим для всех.
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Ситуация выбора описана в книгах «Пакс» и «Пакс. Дорога домой», где 
мальчик принимает совсем не детские решения. 

«Лиса и маленький лис вместе выжидательно посмотрели на Пакса и рас-
творились в подлеске.

И Питер понял. Его лис принадлежит им. А они – ему, Паксу. И они 
неразделимы.
Как же долго он шел сюда. Как долго. (….)
– Иди. Со мной все хорошо.
Это была неправда, Питеру было плохо и больно, так больно, что он задох-

нулся, как от удара в сердце. Он одернул руку, боясь, что эта боль передастся 
Паксу, и тогда лис не сможет уйти.

– Иди же!
Пакс отпрыгнул к кустам. Потом обернулся, чтобы посмотреть на своего 

мальчика. 
По щекам Питера покатились слезы, он их не утирал. (….) И Питер за-

швырнул пластмассового солдатика в лес, как можно дальше» (Пеннипакер, 
2018).

Решения, которые человек принимает, влияют на то, каким он станет в 
дальнейшем. Человек совершает действия, выбор, не только исходя из того, 
какой он есть, он становится таким, какие решения принимает и какой выбор 
и действия совершает. 

«Он протянул руку, взял щепотку пепла и, растирая между подушечками 
пальцев, внезапно прозрел.

Отца больше нет в живых. Их отношения уже никогда не станут лучше.
Но они не станут и хуже.
Он посмотрел на рюкзак и представил девочку-лисенка – как она сидит 

там и дрожит. И понял все, целиком и полностью. Застрелить ее – может, это 
был бы правильный поступок для отца. Но не для него, Питера. И этот посту-
пок уже не казался ему храбростью. Больше того, он казался трусостью. И если 
отец, или кто угодно, разочарован этим – пожалуйста, Питеру все равно. Это 
его жизнь, и ему ее жить» (Пеннипакер, 2022).

Элизабет Лукас говорит о том, что человеку необходимо адаптироваться 
к различным меняющимся обстоятельствам, справляться с этой адаптацией. 
Сделать это можно, отказавшись от решений по старому образцу, находя дру-
гие, заменяя на новые (Лукас, 2019).

В приведенных отрывках из книг Сары Пеннипакер мы может видеть, как 
главный герой ищет и находит новые решения, потому что прежние варианты 
не приносят радость, не делают его счастливым, эти решения – против чело-
вечности.  

Выбрать, как поступить, в обоих фрагментах мальчику позволяет любовь. 
Любовь к своему лисенку, к своему папе, к своему другу. 

Ребенок умеет любить и нуждается в любви. Для него это естественное 
чувство к родителям, животным, игрушкам. Он любит просто так, не за что-
то, а просто потому, что у него это есть, ему это важно и ценно.  Дети, на мой 
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взгляд, воплощают в себе ту любовь, о которой писал Виктор Франкл. Любовь 
объединяет в себе бытие любимым, волшебство любви и чудо любви, которое 
реализуется в ребенке. И это чудо – любовь – естественно для детей. Ребенок, 
рожденный в любви, и есть любовь (Франкл, 2017). 

Благодаря любви, которая естественна для ребенка, он готов принимать, 
дружить и быть рядом с разными людьми, животными и существами. Очень 
часто, когда дети чувствуют несправедливость по отношению к кому-то, то 
находят аргументы, почему этот кто-то заслуживает любви и хорошего отно-
шения. 

Ребенок может разглядеть в другом человеке человека, с его качествами, 
особенностями, увидеть ценность в нем, и очень важно сохранить данную спо-
собность у ребенка, чтобы она перешла в его взрослую жизнь. 

Проиллюстрирую эту возможность ребенка фрагментом из книги Харпер 
Ли «Убить пересмешника».

«И все они были какие-то мрачные, смотрели сонно, как будто им непри-
вычно в такой поздний час оказаться на ногах. Я еще раз поискала, нет ли тут 
хоть одного знакомого лица. Они стояли полукругом, и того, что стоял посере-
дине, я вдруг узнала.           – Привет, мистер Канингем!

Он меня словно и не слышал. (….) 
Мое дружеское приветствие осталось без ответа.
Мистер Канингем был без шляпы, лоб его казался очень белым, а все лицо, 

обожженное солнцем, особенно темным, – наверно, всегда он ходит в шляпе. 
Он переступил с ноги на ногу, башмаки у него были огромные.

– Вы меня не узнаете, мистер Канингем? Я Джин-Луиза Финч. Вы нам 
один раз принесли орехов, помните? Кажется, я старалась зря, ужасно нелов-
ко, когда случайный знакомый потом тебя не узнает.

– Я учусь вместе с Уолтером, – сделала я новую попытку. – Ведь это ваш 
сын, правда, сэр?

Мистер Канингем чуть заметно кивнул. Все-таки он меня узнал!
– Мы с Уолтером в одном классе, – продолжала я, – он очень хорошо 

учится. И он славный, – прибавила я, – правда, правда, он хороший. Один раз 
он приходил к нам обедать. Может быть, он вам про меня рассказывал, один 
раз я его поколотила, а он ничего, он правда славный. Вы ему передайте от 
меня привет, ладно?

Аттикус когда-то мне объяснил: если ты человек вежливый, говори с дру-
гими не про то, что интересно тебе, а про то, что интересно им. Мистеру Ка-
нингему, видно, было совсем не интересно слушать про своего сына, а мне так 
хотелось, чтоб ему не было скучно, с горя я сделала последнюю попытку – мо-
жет, все-таки ему интереснее поговорить про ущемление. (….)

У меня даже голова вспотела: не могу я, когда целая куча народу на меня 
смотрит. Все стояли и молчали.

– Что случилось? – спросила я. Аттикус не ответил. Я оглянулась на ми-
стера Канингема, у него лицо было тоже невозмутимое. А потом он поступил 
очень странно. Он присел на корточки и обеими руками взял меня за плечи.

ТЕЕДЕМАА А.В.



67

– Я ему передам от тебя привет, маленькая леди, – сказал он. Встал, вы-
прямился и махнул огромной ручищей.

– Пошли отсюда! – крикнул он. – Поехали, ребята! И так же, как пришли, 
по двое, по одному они двинулись, волоча ноги, к своим расхлябанным маши-
нам. Захлопали дверцы, зачихали моторы – и все уехали» (Ли, 2017).

Джин-Луиза, несмотря на то, что в тот момент мистер Канингем был аг-
рессивно настроен, неприветлив, увидела в нем хорошую сторону, что в нем 
есть то, что их связывает. Видеть в человеке хорошее, дружественное, видеть 
его таким, каким он может быть и стать, научил ее отец, научил обращаться к 
человечности другого. 

Как и любовь, счастье – естественная составляющая жизни ребенка.  Дети 
каждый день проживают целую жизнь, наполненную важными, счастливыми 
и незабываемыми моментами.

«Дюнне подсчитывает, сколько раз она была счастлива. Например, когда 
однажды, в далеком детстве, двоюродный брат Сванте подарил ей настоящую 
живую лягушку. Или, когда ей впервые удалось проплыть три гребка, не уто-
нув» (Лагеркранц, Эриксон, 2014).

Ребенок находит счастье в простых вещах, он просто живет этот день, совер-
шая невероятное количество дел и открытий. Порой детям грустно, что этот день 
заканчивается, потому что они не все сделали. Но они проснутся завтра и будут 
жить свою новую жизнь. Жизнь, в которой они будут счастливы.          Счастли-
вым ребенка делает то, что он в своей еще такой короткой жизни делает то, что 
для него важно и ценно, то есть он уже в своем юном возрасте следует своим 
ценностям. Придерживаясь их, исполняя, ребенок испытывает счастье, он зна-
ет, что сегодняшний день был очень важный, наполненный смыслом. Конечно, 
он не может описать это в терминах, назвать это словами, но он чувствует это и 
делится своими эмоциями с близкими.  Пусть ребенок имеет маленький жиз-
ненный опыт, не такой широкий спектр возможностей, как у взрослого, но у 
него есть пути, которые помогают ему реализовать его ценности. 

Ценность творчества реализуется у детей в игре. Они создают новую об-
становку, ситуацию, привлекают других детей и взрослых. Игра – это совмест-
ное творчество для радости, общения, достижения и преодоления.

«Пеппи внимательно осмотрела найденную ржавую банку, которая, к тому 
же, оказалась дырявой, и, подумав, сказала:

– Но эта банка, скорее, напоминает Банку-без-пряников. А еще ее можно 
надеть на голову. Вот так! Глядите, она закрыла мне все лицо. Как темно стало! 
Теперь я буду играть в ночь. Как интересно!

С банкой на голове Пеппи стала бегать взад-вперед по улице, пока не рас-
тянулась на земле, споткнувшись о кусок проволоки. Банка с грохотом пока-
тилась в канаву» (Линдгрен, 2017).

 Игра – это способ познавать мир, поиск вариантов: «…что я могу создать 
нового, придумать, сотворить, привнести в мир, который меня окружает». 

Находясь в мире, ребенок учится наблюдать за ним, видеть его красоту, изме-
нения. Дети видят красоту природы, животных, ощущают изменения мира вокруг. 
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«Они шли в сторону Тролльского леса. Погода стояла изумительная. Свети-
ло солнце. Под дождевиком и прорезиненными непромокаемыми штанами тело 
потело, к нему липла одежда» (Йерде, 2021).

«Под его ногами поскрипывал сухой снег, снег лежал на еловых лапах. Над 
головой у него было светло-голубое небо – такое небо бывает на заре ясного 
зимнего дня. Прямо перед ним между стволами деревьев, красное и огромное, 
вставало солнце. Было тихо-тихо, словно он – единственное здесь живое суще-
ство. На деревьях не видно было ни птиц, ни белок, во все стороны, насколько 
доставал глаз, уходил темный лес. Эдмунда стала бить дрожь» (Льюис, 2008).

Создавая новое или преобразуя то, что уже есть, наблюдая за всем вокруг 
(природой, животными, звуками, красками), ребенок формирует отношение к 
тому месту, где находится, к людям, которые его окружают. 

В своей небольшой жизни ребенок уже сталкивается не только с радостью и 
счастьем, любовью и безопасностью, но и с тем, что есть потери, грусть, печаль. 
Эти события – часть его жизни, с ними нужно будет справляться, учиться прео-
долевать и уметь выстоять в них. Конечно, это происходит с помощью родителей 
– благодаря им дети чувствуют, что даже если и существуют трудности, то в мире 
все также есть счастье, радость и любовь. 

Ценность отношения – «отношение к ситуациям, которые невозможно из-
менить, героическое принятие мучительных обстоятельств» – дети испытыва-
ют по-разному. Кто-то теряет любимую игрушку или питомца, кто-то из детей 
сталкивается в раннем возрасте со смертью близкого, кто-то чувствует вину за 
поступок, причинивший вред. Но маленький ребенок тоже может и имеет право 
занять позицию по отношению к страданию, прожить этот опыт, каким бы тя-
желым он ни был. 

Для иллюстрации ценности отношения хочется привести фрагмент  
из книги Эллы Фоняковой «Хлеб той зимы». Это повесть о блокадном Ленин-
граде, написанная как дневник от лица девочки, участницы событий. Судь- 
ба девочки Лены и Виктора Франкла в чем-то схожи. Об их испытаниях напи-
саны книги, в этих книгах можно увидеть особенное отношение к пугающим 
событиям, к лишениям и к обстоятельствам, которые люди не выбирали. 

«Сложенные в разноцветную стопку, карточки обобществляются. Выку-
пать (слово «покупать» исчезло из лексикона ленинградцев) хлеб поручено мне 
и Гале. Мы тратим на это по полдня, выстаивая километровые очереди. Стоим, 
обнявшись, изредка перешептываясь, радуясь, что нас двое…Остальные продук-
ты выкупают старшие. Десятидневный паек – под строгим маминым контролем. 

Наше пропитание предопределено на всю декаду. Каждый утром, днем и ве-
чером получит немного еды. Пусть совсем, совсем немного – но все же получит. 
И в этом теперь есть уверенность. А это великое дело, когда есть уверенность» 
(Фонякова, 2015).

Виктор Франкл на своем профессиональном и жизненном опыте продемон-
стрировал, как важно воспитывать в человеке упрямство духа, его ноэтическое. 
Но человек не сразу становится взрослым, не рождается со всеми знаниями о 
мире и о себе. Знания, привычки, способности человек получает на протяжении 
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всей своей жизни, но уже в детстве формируется основа, на которой будет расти 
личность человека. 

Литература – инструмент, который имеет колоссальный объем для позна-
ния мира, себя и других людей. Вкладывая в душу ребенка зерна, которые прора-
стут, мы (взрослые) делаем этот мир лучше, делаем ребенка лучше, видя его тем, 
кем он может стать. 
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ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

О ПСИХОДИНАМИКЕ ВЛЕЧЕНИЯ  
СПЛОЧЕНИЯ-РАЗДЕЛЕНИЯ
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Финская психоаналитическая ассоциация, Хельсинки, Финляндия; 

Московский институт психоанализа, Москва, Россия

Автор предлагает рассматривать процессы конфликта больших групп в парадигме би-
ологически запрограммированного влечения, которое он называет влечением спло-
чения-разделения. Этот драйв управляет механизмами, ответственными за сплочен-
ность, дезинтеграцию и вражду между группами. В психической жизни индивида 
различные проявления драйва сплочения-разделения отчётливо различимы как пове-
денческие, когнитивные и эмоциональные реакции. В психоаналитическом сеттинге 
смена полярности сплочения на полярность разделения проявляется в замирании, по-
тере эмпатии, сужении сознания и ограничении мышления у обоих участников. Автор 
подробно описывает соответствующую психодинамику. Опираясь на данные нейро-
физиологии и социоантропологии, он предполагает, что в основе биопсихологиче-
ского субстрата полюса сплочения лежит механизм ранней привязанности, а в основе 
полюса разделения – механизмы агрессии, в частности холодной агрессии. Автор эпи-
стемологически объединяет эти противоположные влечения в одно, поскольку только 
их совокупность отражает «рациональную» (телеологическую) цель – отбор групп в 
процессе Эволюции. В то же время выбор откровенно антропоцентрической позиции 
делает эпистемологию инстинктов не только научно, но и этически обоснованной. 

Ключевые слова: влечение сплочениня-разделения, конфликт больших групп, 
холодная агрессия, психодинамика.
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Author proposes to consider the processes of large group conflict in the paradigm of bio-
logically programmed drive, which he calls the cohesive-divisive drive. This drive governs 
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the mechanisms responsible for group cohesiveness, disintegration and enmity between 
groups. In a mental life of an individual, various manifestations of cohesive-divisive drive 
can be clearly observed as behavioral, cognitive, and emotional reactions. In psychoana-
lytic setting, the change from the polarity of cohesiveness to the polarity of divisiveness 
is manifested by freezing, loss of empathy, narrowing of consciousness, and restricted 
thinking in both participants. Author describes in detail the corresponding psychodynam-
ics. Based on the data of neurophysiology and socio-anthropology, he suggests that the 
bio-psychological substrate of a cohesive pole is based on a mechanism of early attachment, 
while the divisive pole is rooted in mechanisms of aggression, specifically cold aggression.  
Author epistemologically unites these opposite trends of human activity into one drive, 
since only taken together they reflect “rational” (teleological) purpose – the selection of 
groups in the process of Evolution. At the same time, the choice of an overtly anthropo-
centric standpoint provides clear ethical basis to the epistemology of instincts, which must 
be both scientific and human at the same time. 
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ВЛЕЧЕНИЕ СПЛОЧЕНИЯ-РАЗДЕЛЕНИЯ НА СЛУЖБЕ ЭВОЛЮЦИИ
Глобализация сталкивает нас с волнами массовой миграции, обычным явле-
нием в истории человечества. Однако массовые миграции очень часто озна-
чали также массовое уничтожение групп людей, а порой целых народов, рас 
или даже видов. На этот раз цивилизованное мировое сообщество считает 
такое «решение вопроса» неприемлемым и ищет мирные способы в рамках 
современной демократии. Современная наука пока не может предложить кон-
кретных способов решения групповых конфликтов, поэтому необходимо на-
капливать знания и пробовать новые, интегрирующие эти знания парадигмы. 
Нам нужна работающая полезная теория, объединяющая биологию человека 
с его психологией и общественным устройством. По сути дела, психоанализ и 
является такой теорией. Однако если жестокость в контексте межгруппового 
поведения уже давно исследуется нейрофизиологией и социальной психоло-
гией, то психоанализ до сих пор мало что мог сказать об интрапсихической 
составляющей перехода с «нормальных» к «геноцидным» состояниям. Отчасти 
это объясняется тем, что в психоаналитическом сеттинге этот сдвиг происхо-
дит редко, но, даже когда он происходит, нам не хватает парадигмы, которая 
позволила бы психоаналитику обнаружить сдвиг в материале своих пациентов 
и в собственных чувствах. 

Исходя из вышесказанного, я предлагаю парадигму влечения сплоче-
ния-разделения, которая объединяет эмпирическую, нейрофизиологическую, 

Л. КОВАРСКИС
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социопсихологическую точки зрения, причем интегрирует данные этих наук 
психоаналитическая метапсихология1. Концептуализация вышеупомянуто-
го влечения основана на клинических наблюдениях в психотерапевтической 
и психоаналитической практике. Хотя теория, обобщающая эти наблюде-
ния и данные других наук, спекулятивна, однако, она придает смысл мно-
гим явлениям, которые пока казались между собой несвязанными, не были 
понятны. Главной особенностью влечения сплочения-разделения является 
его биполярность. Включаясь, каждый полюс запускает ряд эмоциональных 
и когнитивных механизмов, взаимосвязи которых, по-видимому, обусловле-
ны нейрофизиологией (Varnum, 2015, p.122-130; Contreras-Huerta, 2013). Эти 
эмоционально-когнитивные механизмы создают специфический, распозна-
ваемый психодинамический паттерн личного переживания и межличностных 
взаимоотношений, в терминах автора – матрицу полюса. Влечение это может в 
одно мгновение переключить матрицу человеческого общения с дружеской на 
враждебную, и наоборот. Думая о биологическом субстрате биполярного вле-
чения, исходя из данных литературы, можно предположить, что альтернатив-
но включаются и отключаются нейрофизиологические системы, связанные с 
привязанностью и агрессией, в частности, с холодной агрессией. 

Можно также предположить, что эволюционная цель этого влечения за-
ключается в создании групп, отличающихся не только генетически и фено-
типически, но и в способах своей организации. Поскольку за организацией 
группы стоит ее эпистема (Foucault, 1970), то речь идет об организации знания, 
духовном складе группового восприятия мира. Эволюция, как бы, «ищет», ка-
кая группа в данное время (историческая эпоха) и в данном месте (география) 
интерпретирует реальность более правильно, и выбирает более действенные 
способы воздействия на нее (которая из групп лучше выживет и размножится, 
чья идентичность будет на данный момент более жизнеспособна). Эпистем-
ный отбор требует меньше материальных затрат и может проходить гораздо 
быстрее. 

Если идентичность становится критерием эволюционного отбора, то по-
нятно, что даже незначительные символические различия, резко увеличенные 
групповой динамикой, могут стать критерием эволюционного отбора. Ины-
ми словами, влечение сплочения-разделения, усиливая динамику «ин» и «аут-
групп» (так это называется в социальной- и нейропсихологии), направлено на 
обострение соперничества, но самое главное – оно использует психические и 
биологические средства для переноса эволюционного отбора из мира материи и ор-
ганизмов в мир символов и идей. 

  

1 Я должен вскользь заметить, что, на мой взгляд, психоанализ – это не наука в строгом смы-
сле слова, а очень широкое и проработанное мировоззрение – Weltanschauung, которое уже из-
менило взгляд человечества на мир и себя самое и продолжает его менять. Его антропоцентризм, 
внимание к интрапсихическим процессам и эмпирико-экзистенциально-гуманистическая пер-
спектива – это, по сути, позиция гуссерлевского Lebenswelt (1).

О ПСИХОДИНАМИКЕ ВЛЕЧЕНИЯ СПЛОЧЕНИЯ-РАЗДЕЛЕНИЯ
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КЛИНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ – СДВИГ МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ  
«СПЛОЧЕНИЯ» И «РАЗДЕЛЕНИЯ» В КОНТРПЕРЕНОСЕ

В последние десятилетия мне, как и многим другим, пришлось мно-
го работать с пациентами, оказавшимися в жизненной ситуации, которую 
определяет межгрупповой конфликт. Работая с людьми, выросшими в чу-
жой культуре, исповедующими чуждую ему религию, или теми, чья половая 
ориентация ему совершенно чужда, в момент, когда его пациенты описыва-
ют свои ощущения, мысли, чувства и взгляды, связанные именно с ему чуж-
дым отношением к чему-то, психоаналитик не может не удивляться своим 
реакциям. Первая реакция – это (обычно) удивление: «Как он может так 
чувствовать и думать?», за которым почти мгновенно следует эмоциональ-
ная и когнитивная дезориентация: «А как правильно, как нужно чувство-
вать и думать?». При этом важно, что в этот момент опыт, мысли, чувства 
и поведение пациента ощущаются психоаналитиком как психологически 
непонятные. Действительно, вслед за удивлением и дезориентацией на-
ступает очень странное состояние, которое лучше всего определяет слово 
«замирание»2. Психоаналитик замирает как физически, так и умственно. 

Замирание – сложное явление. Оно проявляется непосредственным чув-
ством замирания – неспособностью и нежеланием чувствовать, думать и об-
щаться. Ему сопутствуют безразличие, а порой и отвращение, отчетливое ощу-
щение внутреннего сопротивления стремлению понять пациента, и удержание 
собственного внимания на нем и его психической деятельности затруднено. 
Любопытно, что тоже самое слово freezing нейрофизиологи используют для 
описания поведения животного, ставшего объектом холодной агрессии дру-
гого животного (Solms, Turnbull, 2002). Не менее любопытно и то, что психо-
логи, изучающие раннюю привязанность, называют тем же словом поведение 
ребенка, ставшего жертвой насилия взрослого (Crittenden, 1988, p. 585-599).

Если ему удается преодолеть свое замирание и спросить пациента, что тот 
чувствует, пациент обычно отвечает, что не чувствует ничего. Психоаналитик, 
который пытается продолжать анализировать пациента и себя самого, не может 
не заметить, что сам он парализован, растерян и не знает, что делать. Он поте-
рял способность следить за сознанием пациента, думать о его чувствах, мыслях 
и взаимосвязях между ними – думать о содержании его психики. В парадиг-
ме В. Биона +K превратилось в -К (Bion, 1962; Bion, 1977). Психоаналитик 
чувствует себя настороженным, как будто находится под угрозой. Это не все: 
если в этот момент вслушаться в себя, то нетрудно заметить, что тотальность 
собственной невосприимчивости к пациенту, полное отсутствие «обычного» 
чувствами насыщенного контрпереноса сопровождается странным чувством 
облегчения. Это чувство, по-видимому, связано с тем, что исчезает не толь-
ко сама эмпатия, но и обязанность эмпатизировать – ни общечеловеческое, 

2 Британский психоаналитик Факхри Дэвидс, описывая в беседе свое чувство в момент, ког-
да он и его пациент осознали, что они могут принадлежать к конфликтующим группам, использо-
вал слово «freezing» - заморозить, застыть. Это слово прекрасно определяет психическое состояние 
в тот момент, когда люди обнаруживают, что возможно принадлежат враждующим группам.

Л. КОВАРСКИС
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ни профессиональное «Суперэго» не требуют думать о пациенте и стараться 
его понять. Замечая в себе такое противоречащее профессионализму отноше-
ние, психоаналитик обычно пытается вернуть эмпатию сознательным усили-
ем воли, но замечает, что вчувствоваться в пациента ему трудно, как трудно и 
удержать внимание на его душевном состоянии и мыслях. 

Желая выйти из тупика и восстановить психоаналитическое взаимоотно-
шение, психоаналитик начинает искать причину такого своего состояния. Он 
может думать, скажем, в парадигме проективной идентификации М. Кляйн 
(Klein, 1946; Spillius, 2011) – что именно в бессознательном пациента мо-
жет проявляться таким безразличием в его (психоаналитика) сознании. Или 
в парадигме В. Биона – что в нем самом и его взаимодействии с пациентом 
останавливает его ревери и не позволяет воспринимать коммуникацию (Bion, 
1965). В этот момент нелегко заметить (потому что это противоречит основной 
психоаналитической установке – искать в бессознательном), что причина та-
кого бесчувственного состояния аналитика находится не в бессознательном, а, 
напротив, в сознании и только что была вербализирована: пациент рассказал 
или упомянул о своих осознанных чувствах и взглядах, противоречащих взгля-
дам аналитика. Психодинамически, осознанное и спокойное отношение озна-
чает, что «Суперэго» пациента поддерживает описываемые пациентом чувства 
и отношение к чему-то. Эта открытая поддержка «Суперэго» в свою очередь 
означает, что за только что высказанными взглядами и чувствами стоит и под-
держка группы. Иными словами, психоаналитик сталкивается с ситуацией, 
когда он один против группы – чужой и посторонний. Возможно, его и паци-
ента группы между собой враждуют, тогда он не просто чужой, он враг. Похо-
жее ощущение возникает при слушании пациента, открыто рассказывающего 
психоаналитику о своей перверсии, особенно именно эта форма сексуального 
возбуждения психоаналитику совершенно чужда, т.е. вытеснена, и он считает 
ее неприемлемой. 

Можно думать, что осознание себя в ситуации борьбы враждующих групп 
само собой объясняет недостаток эмпатии и осторожность высказывания. Од-
нако последовательность смены чувств и особенности когниции говорят об 
обратном. Вслед за первой реакцией застывания приходит чувство безразличия. 
Пропадает эмпатия, и ее очень трудно вернуть сознательным усилием. Эмпатия 
призвана служить ментализации, облегчать перевод β-элементов в α-элементы 
и таким образом способствовать контейнированию сознания (Bion, 1962). Одна-
ко с включением матрицы разделения меняются цель ментализации и цель по-
следующего сознательного процессирования. В описываемом промежуточном 
состоянии вместе с прекращением эмпатии ментализация останавливается, а 
вместе с ней – и сознательное мышление. Причина такой динамики заключает-
ся не только и не столько в страхе, а в том, что, обнаружив, что они с пациентом 
принадлежат к враждующим группам, в психоаналитике (и его пациенте, если и 
он это переживает) происходит смена полярности инстинкта сплочения-разде-
ления с полярности сплочения на полярность разделения, и с этого момента они 
больше не воспринимают друг друга, как людей, они становятся друг для друга 
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«не-людьми»3. Они лишь «умом» понимают, что этот другой «тоже человек такой 
же, как я», но их чувства и бессознательная когниция говорят им об обратном. 

Этот эмоционально-когнитивный комплекс настолько противоречит на-
шей профессиональной идентичности, что мы склонны не додумывать до кон-
ца его значения. А суть его, в общем, проста, только до сих пор редко встре-
чалась в психоаналитическом сеттинге. Дегуманизация. Психоаналитик не 
может относиться к этому пациенту так, как он обычно относится к пациентам 
потому, что на бессознательном уровне пациент больше не является для него 
таким же человеком, как он сам. Поэтому исчезают и профессиональные обя-
зательства – мы можем анализировать только людей, существ таких же, как мы 
сами, но не животных и не инопланетян4 (Panksepp, 2013), с которыми невоз-
можна идентификационная эмпатия. 

ПСИХОДИНАМИКА ПОЛЮСА СПЛОЧЕНИЯ – РАННЯЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ
Я описал контрперенос в ситуации сдвига полярности с положительной на 

отрицательную, а теперь выскажу некоторые соображения о психодинамике, 
которая стоит за таким переносом. 

В своей пред- и бессознательной коммуникации мы постоянно обменива-
емся значениями. Хотим мы того или нет, мы выражаем свое понимание ситу-
ации, себя самого и другого, отношение к людям и миру. Никакая вежливость, 
никакой этикет не могут полностью скрыть оттенки наших чувств и наши мыс-
ли, которые не только выдают нашу эпистемную принадлежность, но и орга-
низацию наших влечений – ранней привязанности, Либидо, нарциссизма, аг-
рессии и других5. Пока отношения между людьми хорошие и они принадлежат 
общей эпистеме (пользуясь терминологией этой статьи, общение происходит 
в матрице сплочения), люди обычно бессознательно верят, что они знают, что 
другой испытывает, и поэтому могут оправданно предполагать, что другой име-
ет в виду, как оценивает ситуацию и как собирается поступить. Другой чело-
век отчасти идентифицируется с такой положительной проекцией, а если нет, 
то спешит информировать автора проекции, как можно в благожелательном 
ключе объяснить ошибку проекции или невозможность идентификации. Такая 
динамика дает вполне рациональное основание для вышеупомянутой веры в 
доброжелательность и веры в правильность своего понимания другого и своих 
предсказаний. Ментализация зиждется на постоянно бессознательно создавае-
мой реципрокной реальности и полезна, потому что реалистично информирует 

3 Эти интроспективные наблюдения являются не только моими личными. В иных выраже-
ниях их суть передавались мне моими супервизантами и врачами Балинтовской группы, которую 
я вёл на протяжении нескольких лет.

4 Как я пытаюсь показать в этой статье, наша эмпатия зиждится на идентификации, а иден-
тификация в немалой степени – на эпистеме (форме знаний и знаковой системе). Все же необхо-
димо помнить, что форма знания берет свое начало в восприятии, а восприятие в большой степени 
обусловлено анатомией и физиологией. Отсылая читателя к статье Яак и Джуль Панксепп, я заме-
чу вскользь, что рыбаку, насаживающему на крючок червя, и без научных исследований понятно 
из контекста и телодвижений червя, что червяк испытывает. Однако, мало кто с червяком иден-
тифицируется.

5 Я не говорю здесь о людях, специально тренированных – дипломатах, шпионах и принад-
лежащих международной культуральной элите.
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о мышлении, чувствах и намерениях другого человека, позволяя прогнозировать 
его поведение. Пока общение происходит в матрице сплочения, то, выражаясь 
словарем Винникотта: «Мать можно найти там, где ее ожидаешь» (Winnicott, 
1965). Вряд ли будет ошибкой сказать, что вся психодинамика положительной 
матрицы в принципе основана на влечении ранней привязанности. Однако ее 
конкретные черты определяются и, возможно, еще лучше могут быть описаны в 
парадигмах депрессивной фазы М. Кляйн (Klein, 1952) и сепарации-индивидуа-
ции М. Малер (фаза стабильности внешнего объекта) (Mahler, 1963)6.  

В собственной культуре мы распознаем людей и читаем ситуации по мно-
жеству различных знаков – одежда, черты лица и фигура, внешность, поведе-
ние, язык, особенности экспрессии, и др. Некоторые из этих признаков яв-
ляются следствием биологической истории (черты лица и склад тела), другие 
– исторического развития субкультуры (одежда), еще другие, такие как осо-
бенности экспрессии (жестикуляция и выражение лица) могут принадлежать 
более широкому культурному наследию. В целом речь идет об очень сложной, 
многоуровневой знаковой системе, помимо прочего информирующей о том, 
общаюсь ли я со «своим» или «чужим» (Rifat, 1993). Это делает проекцию и 
прогноз вполне оправданными.

Разделение на своих и чужих не всегда четко осознанно и необязательно 
остро ощущается. Если чужой не воспринимается как «враг», то он может вос-
приниматься, как «хороший чужой» с немалой долей защитного механизма, 
называемого реакцией формации. Так, человек, попавший в чужую культуру, 
не может полагаться на свое чтение знаков, чужая знаковая система его не ин-
формирует. Если вы турист в стране с чуждой вам культурой, то неспособность 
читать людей и ту или иную ситуацию может ощущаться, как забавная осо-
бенность ситуации в целом. Однако если вы мигрант, т.е. зависите от своего 
окружения, то отсутствие общей знаковой системы может запустить куда более 
глубинную бессознательную психодинамику. 

Такую же психодинамику запускает обычно групповой конфликт. Ситуа-
ция группового конфликта – враждебность, опасность, страх, личные интересы 
в радикализированной среде, мнения значимых людей, пропаганда и выбороч-
но предоставляемая информация – могут сильно влиять на реакцию влечения 
сплочения-разделения. Однако, и это особенно важно подчеркнуть, хотя груп-
повой конфликт может стимулировать определенные душевные механизмы, не сам 
конфликт определяет сдвиг полярности в душе индивида. Произойдет ли сдвиг, в 
принципе, зависит от способности человека регулировать инстинкты вообще, 
прежде всего, от способности пользоваться сознанием и групповыми эпистем-
ными установками, его сознание поддерживающими. Надо, однако, помнить, 
что (особенно в условиях группового конфликта) сам сдвиг полярности редко 
бывает индивидом осознан. И если другая матрица вступает в силу, то автома-

6 Я считаю необходимым пользоваться всеми тремя парадигмами одновременно, потому 
что только в совокупности они раскрывают разные аспекты особенностей психодинамики и не-
посредственного переживания. Только в совокупности они указывают и на возможные варианты 
проявления биполярного влечения. Необходимо упомянуть, что термин «стабильность объекта» 
(object constancy) впервые употребил Хейнц Хартман (16).
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тически меняется работа многих душевных механизмов – эмоциональных и 
когнитивных, а эти механизмы, в свою очередь, автоматически меняют многие 
аспекты душевной жизни и межличностных отношений. 

Примером автоматизма может служить сдвиг ментализации. Пока обще-
ние происходит в матрице «сплочения», зрелый человек принимает как долж-
ное то, что у него нет симбиотического единства с другим, поэтому ему надо 
прикладывать усилия, постоянно «читать», как другой к нему относится, что-
бы вовремя предотвращать сдвиг полярности с позитивной на негативную7. 
Это обычно основано и на реципрокности – вполне оправданной надежде, что 
другой тоже хочет оставаться в матрице сплочения, что вы друг другу важны, 
принадлежите одной группе. В момент смены полярности с положительной на 
отрицательную, эта бессознательная на поддержание хороших взаимоотноше-
ний направленная взаимность останавливается. Вместо стремления ее поддер-
живать, появляется знак вопроса – с кем я, в каких взаимоотношениях, в какой 
матрице? Если не сплочения, то в каком месте матрицы разделения – этот дру-
гой является членом моей группы, или чужой, враждебной? Пока этот вопрос 
не прояснится, лучше застыть, выжидать8. Меняется и смысл ментализации. 
Если в матрице сплочения она служила пониманию другого для поддержания 
хороших отношений, то теперь надо понять, что другой замышляет, когда и 
как может напасть, когда и как лучше напасть самому. Знаковой системе тоже 
нельзя доверять – ведь другой может пользоваться теми же знаками не с целью 
информировать, а с целью обмануть, воспользоваться, сделать меня жертвой. 

Иными словами, сдвиг полярности инстинкта сплочения-разделения ха-
рактеризуется фундаментальной эмоционально-когнитивной особенностью 
– Бессознательное (а вслед за ним и Сознание) перестает искать близости с 
другим человеком. Оно перестает проецировать хорошее, потому что, пользу-
ясь матрицей разделения вместо матрицы сплочения, уже знает, что «матери» 
(стремления к взаимопониманию, готовности к ревери) в другом нет, поэтому 
близость с ним невозможна.

ПОЛЮС РАЗДЕЛЕНИЯ – ГОРЯЧАЯ И ХОЛОДНАЯ АГРЕССИИ
Дальнейшее развитие психодинамики, по-видимому, определяется тем, в 

какой именно отрицательной матрице мы окажемся – матрице «горячей аг-
рессии» или «холодной агрессии». Являемся ли мы врагами, однако, членами 
той же группы, или принадлежим группам враждующим. Именно это должно 
определиться в состоянии замирания. Выбор делается между двумя агрессия-
ми – «горячей и холодной» (Cikara, 2014; Wrangham, 2017; Belfry, 2021). Если 
мы принадлежим к одной группе, то, скорее всего, включится «горячая агрес-
сия». Цель ее, образно говоря, заключается в том, чтобы «переубедить» дру-
гого, заставить его думать, или, по крайней мере, поступать так, как хочу я, 

7 В терминах М. Кляйн необходимо предотвращать возможный регресс с депрессивной по-
зиции в параноидную.

8 В одной из своих лекций психоаналитик и нейрофизиолог М. Солмс приводит в пример 
потерявшегося птенца, которому, не дозвавшись мать, лучше застыть и не подавать никаких 
сигналов, чтобы уберечься от хищника. 
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сделать членом «своей маленькой подгруппы». Конфликт, разумеется, опасен, 
и страх пострадать в нем оправдан, однако опасность редко бывает смертель-
ной – всегда есть надежда, что вмешается большая группа, к которой мы оба 
принадлежим и для которой мы оба представляем ценность. 

Другое дело, если включается «холодная агрессия». Тогда мы не просто чужие –  
два человека, неспособные на взаимопонимание, мы враги – добыча друг для дру-
га. Мы не просто не понимаем знаковой системы, мы не должны верить посылае-
мым знакам, потому что другой посылает их с целью нас обмануть. Нельзя пода-
вать никаких знаков, нельзя раскрывать свою внутреннюю систему, пока ответ на 
этот вопрос неясен. Если окажется, что правильный ответ – «враг из чужой груп-
пы», то инстинкт сплочения-разделения сменит свою полярность, мы окажемся в 
матрице «холодной агрессии» и сможем причинять друг другу страдание, не испы-
тывая ни вины, ни стыда – обычные реакции, которыми «Суперэго» регулирует 
межличностную динамику в матрице сплочения. За пределами этой матрицы то 
же самое «Суперэго» диктует совсем иное чувственное и моральное отношение – 
не эмпатизируй, причиняй больше боли. Самая большая беда заключается в том, 
что в момент смены полярности мы не осознаем ни природы наших чувств, ни 
силы и скорости их роста9. Единственным интроспективным знаком остается «за-
стывание» и следующее за ним безразличие. 

«Холодную агрессию» стимулирует еще одна психическая угроза – угроза 
отчуждения собственного «Я». Когда бессознательный проективно-интроек-
тивный обмен между мною и людьми вокруг меня прекращается, я не только 
не нахожу винникоттовскую мать там, где ей полагается быть, но в реакциях 
другого на самого себя, моем образе у него в душе, перестаю себя узнавать. 
Дело не только в том, что другой не читает меня доброжелательно, на что, по 
собственному разумению, я имею право претендовать, и даже не в том, что он 
читает меня враждебно – я мог бы стараться понять, как эта враждебность воз-
никает, как можно на нее повлиять. Однако я вообще не в состоянии понять, 
каким образом он меня «читает», как он приходит к тем значениям, которые 
придает моему поведению, как он меня ментализирует. По финской поговор-
ке «он читает меня, как дьявол священное писание». Но, когда я так начинаю 
ощущать этого другого, это означает, что и я сам перестаю «читать» его. Поло-
жительная, на сплочение направленная ментализация в нашей паре больше не 
работает, как не работает и более глубокий процесс – проективно-интроектив-
ный обмен положительными значениями. Тогда, несмотря на всевозможные 
рациональные объяснения и сознательные аргументы, в глубине души каждый 
из нас ощущает себя посторонним, чужим, возможно, врагом. 

Это чувство испытал я сам и бесчисленное количество раз наблюдал и об-
суждал с другими – пациентами и знакомыми мигрантами. Для мигранта такая 
ситуация – норма, хотя очень мало кто осознает всю глубину и массивность 
происходящего. Оказавшись в ней, люди реагируют на такое искажение соб-
ственного образа, как на нападение и, защищаясь, начинают нападать сами. 
Сначала они обычно пытаются как-то «объяснить» себя этим чужим, сделать 

9 Тот, кто первым осознает, сможет первым нанести удар.
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свою матрицу им понятной и понять их матрицу. Это, однако, редко удает-
ся, другие понимают умом, но не сердцем. Пока «чужой» или «враг» им го-
ворит, они думают не о том, как лучше его понять через аналогичный собст-
венный опыт, а о том, как можно его оспорить. Отчуждение, потеря надежды 
на близость означает потерю чувства принадлежности, потерю группы, угрозу 
депрессии. И вместе с тем страх, потому что потерявший свою группу может 
оказаться в положении преследуемого меньшинства. 

ТЕРРОР – СУТЬ ПРОИСХОДЯЩЕГО
Что именно замораживает ум психоаналитика, почему так трудно осознать 

это «что-то» в себе? Думаю, потому что в наш век мы очень редко сталкиваемся 
с похожими чувствами в том их контексте, для которого Эволюция их созда-
ла. Если вы не увлекаетесь охотой и не участвуете в драках уличных банд, вы 
можете испытать основное для этой динамики чувство только в его противо-
положности – ужасной тревоге при панической атаке. В этом случае, однако, 
связь между страхом и обстоятельствами, его вызвавшими, обычно бывает не 
реальной, а символической. Психоаналитику трудно понять охватившие его 
чувства, потому что весь контекст психоаналитической встречи (в общем – 
медицинский) слишком далек, по своей сути противоположен обычным для 
«холодной агрессии» обстоятельствам – погони за жертвой и столкновению 
враждующих групп. Очень непросто понять, что так называемый терапевти-
ческий альянс внезапно сменился на смертельный групповой конфликт, что 
влечение сплочения-разделения сменило свою полярность с положительной 
на отрицательную, возможно, сместилось к полюсу «холодной агрессии», и 
вместо доброжелательной, теперь уже новая матрица взаимоотношения пре-
следователя и жертвы определяет смыслы и чувства происходящего10.  

В принципе, психоанализу смешение противоположных влечений хорошо 
знакомо. В некоторых ситуациях, на первый взгляд, ничего общего между собой 
не имеющие чувства могут быть психически взаимосвязаны. Садомазохисткая лю-
бовь, в которой неосознанное или осознанное половое возбуждение малопонят-
ным постороннему наблюдателю образом превращает страдание в удовольствие. 
Или конверсивные симптомы, например, истерическая слепота, которая кажется 
никак не связанной с половым возбуждением. Так же и при смене полярности 
влечения сплочения-разделения: вне соответствующего контекста весь комплекс 
чувств остается непонятен и лишен экзистенциальной яркости. Постороннему 
его трудно соотнести со своими переживаниями и понять рационально. Тем не 
менее контекст человечеству знаком, и для него придумано особое слово – террор. 

10 Я предпочитаю не пользоваться Кляйнианской парадигмой и терминологией депрессив-
ной и параноидной позицией, потому что в ее основе лежит чувство зависти. Однако и здесь речь, 
безусловно, идет о паранойяльном конфликте. Описанная мною психодинамика не только не про-
тиворечит Кляйнианской парадигме, но использует ее. Не упоминая чувство зависти, социальный 
психолог (он вряд ли читал М. Кляйн) М. Шериф (Sherif, 1956; Sherif, 1958; Sherif, 1961).), ставя 
свой знаменитый эксперимент «Пещеры Грабителя», исходил именно из этого чувства, потому что 
предполагал, что вражду групп запускает соперничество за ресурсы. В моем представлении Кляй-
нианская парадигма – лишь частный случай смены биполярного влечения.  
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Под террором подразумевается решимость группы истребить другую груп-
пу или, по крайней мере, ее дегуманизировать. Психически это означает изме-
нить семантический смысл идентичности другой группы, убрать ее из раздела 
«человек». Террор в русском и английском языках означает одновременно и 
страх группы людей, которую другая группа решила уничтожить или сделать 
себе подвластной, и, одновременно, действия – истребление, унижение, дегу-
манизация. Такой же страх испытывает преследуемое животное. 

КОГНИТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛЯРНОСТИ 
ЭПИСТЕМОФИЛЬНОГО ИНСТИНКТА И МЕНТАЛИЗАЦИИ  

ПРИ СМЕНЕ ПОЛЯРНОСТИ ВЛЕЧЕНИЯ СПЛОЧЕНИЯ-РАЗДЕЛЕНИЯ 
Смену полярности влечения сплочения-разделения с положительной на 

отрицательную обычно вызывает страх, что группа, к которой человек принад-
лежит, теряет ресурсы и, в конце концов, может оказаться преследуемой, а воз-
можно, даже объектом террора. В принципе, возможность террора, как формы 
межгруппового поведения, провоцирует у индивида, на которого террор мо-
жет быть направлен, сильные чувства страха и тревоги. Динамика разделения 
групп и внутригрупповая динамика широко исследованы разными науками, а 
ее бессознательная психодинамика в психоанализе описывалась уже З. Фрей-
дом (Freud, 1949), а вслед за ним – и многими другими. В этой статье я хочу 
подчеркнуть лишь некоторые ее моменты, в частности, значение символа.

Символическое различие (одежда, религия и ритуалы, язык, лого группы – 
звезда Давида, крест, полумесяц, и т.п.) важно, потому что оно обозначает факт 
существования разных эпистем. Каждая общественная организация (государство, 
религия, институция, и др.) выбирает себе символ – знак, за которым стоит нарра-
тив, влияющий на чувства и мысли людей. Этот знак, как бы, объявляет собствен-
ной и окружающим группам: «мы такие-то вещи понимаем так и действуем так». 
В этом смысле эпистему можно рассматривать и как конструкцию, направляю-
щую эпистемофильное влечение (Spillius, 1983). Говоря простыми словами, обще-
ство всей своей организацией и ресурсами указывает индивиду (правильнее было 
бы сказать – принуждает индивида), какое значение надо придавать тем или иным 
вещам (Foucault, 1980).  Само существование эпистемы выражает, по-видимому, 
нашу видовую потребность в разных, соперничающих между собой способах орга-
низации знания. Однако внутри группы необходима одинаковая организация, ко-
торая создает одинаковую реальность для разделяющих это знание людей и таким 
образом способствует их коллективному действию. Для постороннего (и это осо-
бенно важно в межличностных взаимоотношениях) реальность чуждой эпистемы 
почти непонятна. Различие в понимании может касаться очень важных принци-
пов, формирующих моральные нормы и поведение – инцест, отношение к жизни 
и смерти, к детям, отношения между полами, и др. Так человек т.н. «Западной 
культуры», столкнувшись, например, с многоженством, не может понять всей ор-
ганизации взаимоотношений – экономических, социальных и эмоциональных. 
Не может понять, чем и как регулируются в семейных и клановых отношениях 
безопасность, зависимость, ревность, родственные узы и многое другое. 
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Приведу два простых примера. Молодой человек, которого его семья при-
везла из Сирии в Финляндию в младенческом возрасте, мне говорит: «Конеч-
но, если бы мы голодали, моя мать пошла бы работать, но моему отцу было бы 
стыдно перед всем своим родом». Это его заявление вызывает у меня беспо-
койство за его семью, потому что экономическое устройство семейной жизни 
в Финляндии обычно предполагает, что семейный бюджет состоит из доходов 
обоих – мужчины и женщины. «Среднестатистической» финской женщине и 
ее мужу было бы, скорее всего, стыдно, если бы жена не работала. 

Приводя нижеописанный пример, я не выступаю за регламентацию одежды 
или других знаков культурной и религиозной принадлежности, не сравниваю 
культуры и их символы. Единственное, что я хочу показать, как именно я (лич-
но) автоматически читал культуральную символику еще 10 лет тому назад, когда 
стал активнее работать с мигрантами. Я читал бурку суданской женщины и ее 
отказ пожать мне руку в психиатрическом кабинете, а также необходимое при-
сутствие в нем мужчины, как: «мужчины моего рода боятся, что я могу вызвать 
у тебя слишком сильное половое возбуждение, которое ты не сможешь сдержать, 
что вызовет конфликт между нашими родами». В то же время, глубокое декольте 
и мини-юбку финской девушки я читал, как «я не должна заботиться о твоих 
половых чувствах, ты должен уметь держать их в узде, пока не получишь моего 
согласия». 

Я хочу подчеркнуть простой факт, что в случае столкновения культур и эпи-
стем уже сами матрицы трансмутации β-элементов в α могут сильно отличаться 
и направлять мысль к значениям, насыщенным ценностной ориентацией. Эта 
(по видимости, культурально-когнитивная проблема) на самом деле является 
предпосылкой для паранойи: динамика эпистемофильного инстинкта перестает 
поддерживать динамику сплочения и облегчает смену полярности на разделение. 
Эпистема вместо того, чтобы объединять, начинает разделять наше мирово-
сприятие, что затрудняет эмпатию, ментализацию и коллективное действие.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Потребовался гений Фрейда, чтобы понять, что, несмотря на то, что 

редкий человек ненавидит и убивает своего отца, Эдипов комплекс является 
одной из важнейших сил в социальной динамике – в человеческих взаимо-
отношениях, политике и истории общества. Точно так же, я убежден в том 
(несмотря на то, что наш профессиональный тренинг учит нас видеть бессоз-
нательные мотивы), что требуется интеллектуальная смелость, чтобы связать 
социальные последствия влечения сплочения-разделения с личными пережи-
ваниями. Действительно, связь между мимолетным чувством замирания в пси-
хоаналитической сессии или компании знакомых с жестокими геноцидными 
злодеяниями может показаться слишком надуманной. Однако теперь уже, к 
сожалению, ежедневные клинические наблюдения являются доказательством, 
потому что в моей практике они стали обычными из-за военных действий, 
происходящих в мире.  

Л. КОВАРСКИС
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В заметке автором предлагается теоретическое осмысление компенсаторной функ-
ции фантазирования как механизма защиты «Истинного Я» субъекта от невротиза-
ции и дезадаптации вследствие психотравмы с позиции феномена посттравматиче-
ского роста личности.
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«Никогда не фантазирует счастливый, а только неудовлетворенный», – пи-
сал З. Фрейд (Фрейд, 1995, с. 130) об особенностях процесса фантазирования, 
называя неудовлетворенные желания движущей силой мечтаний, а фанта- 
зию – исполнением желания художника, исправляющего неудовлетворяю-
щую действительность (подобно невротику, обращающемуся к миру фанта-
зий для поиска в нем замены фрустрированному желанию) (Григорьева, 2007).  
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С указанным положением соглашался и Л.С. Выготский, называя «влечения, 
оставшиеся неудовлетворенными в жизни, как одну из причин проявления 
фантазии и воображения» (Лукьянов, 2005, с. 57). Компенсацией комплек-
са неполноценности считал творчество А. Адлер (Первин, Джон, 2001), вто-
рящую ему мысль высказывает Е.Л. Яковлева, отмечая, что травматический 
опыт проявляется в творчестве, активизирующим ресурсы воображения, пе-
реключая внимание на создание чего-то нового, «что снимает напряжение и 
смягчает ситуацию. В подобной саморегуляции индивид (временно) способен 
управлять посттравматическим воспоминанием, перерабатывать смысл трав-
мы и даже изменять направленность жизнедеятельности» (Яковлева, 2022, с. 
82). В некотором смысле, созвучных фрейдовским взглядов придерживался и 
Юнг, связывая фантазию с проявлением конфликтов личности, разделяя фан-
тазии на активные (высшие проявления человеческого духа, воплощающиеся 
в произведениях искусства) и пассивные (патологические формы) (Данилки-
на, 2009). Схожую аксиому выдвигал также Гелен, говоря, что «фантазия – это 
средство преодоления мучительной жизни <…> если человек не фантазирует, 
следовательно, он счастлив или, по крайней мере, должен быть таковым. <…> 
Мы фантазируем, когда нам плохо. Но в то же время нам не так плохо, как нам 
могло бы быть, если бы у нас не было фантазии» (Антипов, 2018, сс. 89-90). 

Беглый биографический анализ известных представителей художествен-
ной сферы, кажется, подталкивает нас к согласию с приведенными утвержде-
ниям. Так, психическими расстройствами страдали Ван Гог (Голенков, 2009), 
Уэйн (Кирюхина, 2022), Мунк (Скрябин, 2019) и Шуман (Рыжков, 2019). Го-
ген испытывал галлюцинации (Каганов, 2015), тяжелой формой туберкулеза 
был болен Кафка (Барканова, 2019), депрессии были у Лондона (Танасейчук, 
2018), Плат (Гурьев, 2020), Вулф (Яшина, 2020) и Хемингуэя (Тиганов, 2014); 
Буковски страдал алкоголизмом (Sounes, 1999), наркоманией был болен Бер-
роуз (Hibbard, Burroughs, 1999). Внушительный список из психиатрических 
заболеваний у более чем пятидесяти представителей художественной сферы 
приводит в отдельной работе Королев (2010), и список можно продолжить. 

Приводя более предметные случаи, можем отметить, например, что осно-
вой поэтики творчества Воннегута являлся травматический опыт, пережитый 
писателем во время Второй мировой войны в Европе (Беляева, Стрельцова, 
2023); опыт лагерного заключения сформировал творчество Боровского (Ка-
менская, 2017); психологические травмы юности прошли красной линией 
через творчество Мюллер (Чугунов, 2022); детский опыт и семейные драмы 
сыграли значительную роль в становлении художественного таланта Дали 
(Яковлева, 2022); аналогичным образом неразрешенные конфликты раннего 
юношества нашли свое закономерное отражение в творчестве Мая (Гуревич, 
2013); физические травмы оказали сильнейшее влияние на творчество Гойя 
(Корелина, 2018). Примеров подобного развития событий в личных биографи-
ях известных представителей художественного мира можно привести много. 
Развивая затронутую тему, приводим высказывание А.А. Королева (2010), ко-
торый отмечает: 
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«В начале 60-х годов американские ученые провели исследование великих 
людей и пришли к следующему заключению. Хотя связь между гениальностью 
и безумием вовсе не обязательна, но большинство гениев, как правило, психи-
чески ненормальны. Когда выбрали 78 самых великих имен в истории челове-
чества, то обнаружили, что из них более чем 37% имели острые душевные забо-
левания, по крайней мере, раз в жизни; более 83% были явными психопатами; 
только приблизительно 7% были нормальными людьми. Когда исследование 
сузилось до 35 самых величайших гениев в истории, то вместе с гениальностью 
возросла и эта печальная закономерность: 40% сверхгениев страдали острыми 
душевными болезнями и более 90% были психопатами» (с. 78).

***

Из вышеизложенного может сложиться впечатление, что несчастье, не-
удовлетворенность, обилие внутренних конфликтов и личные травмы (для 
целей настоящей работы эти и схожие понятия будут нами употребляться си-
нонимично) – суть, побудительный мотив и источник возникновения творче-
ства. Однако, учитывая изложенное выше, будет наивностью утверждение, что 
травма неизбежно вызывает креативность, ведь в указанном случае мы бы на-
блюдали повсеместное засилье творческих личностей и расцвет нового Ренес-
санса, а не кратный рост количества психиатрических клиник, госпитализа-
ций по психиатрическим показаниям и амбулаторных посещений пациентов, 
имеющих психиатрические диагнозы (Решетников, 2015). Так, обнаруживая 
травму в биографии значимого количества представителей художественной 
сферы, мы можем осторожно предположить, что существует, как минимум, не-
сколько стратегий отреагирования травмы, одна из которых уводит индивида 
в болезнь, другая же неочевидным образом связана с проявляющимся позднее 
творчеством. С.В. Ермолаева (2013) емко формулирует приведенную гипотезу:

«Между стрессом и творчеством существует определенная связь, в пользу 
этого свидетельствует большое количество фактов биографий известных лю-
дей, чья деятельность неразрывно связана с достижениями в области искусст-
ва и науки, когда расцвет их творческих сил приходился на тяжелые периоды, 
связанные с психическими травмами, потерями, угрозами жизни» (с. 92).

А.Л. Синаторов, в свою очередь, еще более сжато отмечает здесь: «невро-
тик – это художник, который не может превратить свои конфликты в искусст-
во» (Синаторов, 2021, с. 84), что приводит нас к предположению о роли травмы 
как интрапсихического катализатора креативности, как минимум, в ряде случа-
ев. Но если не каждая травма способствует расцвету таланта, то, вероятно, мы 
должны допустить некую начальную предиспозицию, то еть  положение дел, при 
котором творческий потенциал раскрывается именно вследствие травмы. 

Э. Нойманн (Юнг, Нойман, 1996) в схожем отношении указывает: 
«<…> индивидуальная история каждого творческого человека почти всегда 

балансирует над пропастью болезни; в отличие от других людей, он не склонен 
залечивать личные раны, полученные в ходе развития, с помощью все большей 
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адаптации к коллективу. Его раны остаются открытыми, но страдание от них 
достигает глубин, из которых поднимается другая целительная сила, и этой це-
лительной силой является творческий процесс» (с. 233-234).

Исследования Р.Г. Тедеши и Л.Г. Калхуна (подробнее см. Слабенкова, 2014) 
позволяют сделать предположение, что вышеописанная диспозиция характери-
зуется разворачиванием феномена посттравматического роста личности, опы-
том «переживания человеком положительных психологических изменений в 
результате борьбы с травмой или любым чрезвычайно стрессовым событием» 
(Тедеши и Калхун, цит. по: Чачко, 2010, с. 141). Так, травма выступает «ката-
лизатором, трамплином для резкого скачка личностного роста» (Вилюжанина, 
2020, с. 229). В последнем сущностно проявляется одна из ключевых особенно-
стей адаптации психики в рамках посттравматического роста, адаптации, при 
которой делается акцент на том, «что человек приобрел в преодолении травмы, 
а не том, что было потеряно и потом удалось восстановить (восстановление), 
или что не было потеряно и что удалось сохранить наперекор травме (устойчи-
вость)». (Линли, цит. по: Федунина, 2006, с. 76, курсив в оригинале). Зелянина 
и Падун (2017) описывают процесс разворачивания феномена посттравматиче-
ского роста личности, состоящий из двух базовых этапов:

«На первом этапе включаются защитные механизмы (отрицание, эмоци-
ональная онемелость, избегание). Основная функция этих механизмов – за-
щита психики индивида от сильного возбуждения. На втором этапе индивид 
пытается вернуться к старым базисным убеждениям для достижения прежнего 
психологического комфорта. По этой причине происходит позитивная реин-
терпретация травматического опыта, начинается поиск позитивных измене-
ний, вызванных травмой» (с. 3).

Так, мы можем сделать теоретическое предположение, что полная диспо-
зиция выглядит следующим образом: предсуществующий творческий потенци-
ал субъекта является витальным продуктом его (ее) психики, стержневой орга-
низующей личность компонентой «Истинного Я» (Самости). Травмирующий 
опыт и/или протяженное во времени патогенное негативное влияние – «крайне 
интенсивное стрессовое переживание, которое превышает адаптационные воз-
можности личности и не может абсорбироваться (поглощаться) и «метаболизи-
роваться» (до конца прорабатываться) психикой» (Фруцкая, Андреева, 2017, с. 
117) – заставляет субъект образовывать защиты вокруг «Истинного Я» и адапти-
роваться к объективной реальности путем образования «Ложного Я». 

«Ложная самость (или «Ложное Я») – структура психики, возникающая, 
как защитная реакция на опасность нарушения целостности личности ре-
бенка, возникающую в результате неблагополучных объектных отношений. 
Данная примитивная защита представляет собой символический возврат к 
диадической системе самосохранения, при которой сильная часть заботится 
о слабой. «Ложное Я» оберегает «Истинное Я» от агонии распада, но одновре-
менно становится препятствием для его развития» (Колесникова, 2017, с. 45). 

Итак, «Ложное Я» отвечает за защиту «Истинного Я», в свою очередь от-
ветственного за стихийные креативные тенденции личности, оно реактивным 
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(вследствие, например, депривации) образом адаптируется к требованиям 
окружающей действительности и (при патологическом развитии личной исто-
рии) может подменять «Истинное Я» (врожденный потенциал), блокируя твор-
ческие проявления личности и спонтанную экспрессию как таковые (Длуж-
невская, 2022; Николаева, 2013). «Психика ребенка, – указывает Максименко, 
– интроецирует подобное [эмоционально депривирующее – И.Н.] отношение и 
формирует деструктивную ложную самость, которая выполняет функцию за-
щиты» (Максименко, 2020, с. 1063).

Далее, вследствие нарастающего внешнего давления индуцируется про-
цесс кристаллизации «Ложного Я» и окончательной подмены «Истинного Я», 
что для субъекта тождественно утрате самого (-ой) себя, самоуничтожению. Со 
ссылкой на Калшеда и Кохута, Морозова (2017) описывает указанное ниже-
следующим образом:

«Травма является острым и разрушительным переживанием детского 
абьюза, отличительной чертой которого является проявление тревоги и ужаса 
перед угрозой растворения «собственного Я». <…> [Кохут. – И.Н.] называет 
данную травму «тревогой дезинтеграции», приводящую к аннигиляции лично-
сти и дальнейшему ее разрушению. Ранняя психическая травма провоцирует 
невозможность интеграции личности и приводит к формированию «ложного 
Я» (с. 279-280).

Так, отказ от утраты собственной идентичности – психической анниги-
ляции – приводит в действие бессознательный механизм защиты, внутренние 
резервы организующего стимула витальности (творческого потенциала) катек-
тируются и выступают сдерживающим фактором для затвердевания защитного 
панциря «Ложного Я», предотвращают полную дезадаптацию и невротизацию 
личности. «Тревога дезинтеграции, угрожающая полной аннигиляцией лично-
сти, – пишет Калшед (Калшед, 2001, с. 69), – может привести к разрушению 
человеческого духа. Такой исход должен быть предотвращен любой ценой». 
Следовательно, творческий потенциал выступает компенсирующим давление 
травмы механизмом самозащиты психики, и (как возможно сделать вывод), 
креативность в данном случае расцветает вследствие нее и благодаря ей. Зай-
цева и Дормидонтов (2023) делают важное уточнение, говоря, что «позитивные 
изменения вследствие травмы присутствуют одновременно с негативными. 
Таким образом, мы говорим об амбивалентности. Позитивные последствия 
травмы не отменяют всех травматичных и проблемных сторон жизненной си-
туации. ПТР [посттравматический рост. – И.Н.] развивается одновременно с 
адаптацией к травмирующим событиям, вызывающим сильный психический 
дистресс» (с. 125). Так, художники (как мы можем наблюдать по многочислен-
ным примерам в творчестве) сохраняют в своем искусстве пережитую травму 
навсегда. На схожую тему К.Г. Юнг (Юнг, Нойман, 1996) писал:

«<…> совсем не удивительно, что художник для психолога является пред-
ставителем интереснейшей породы людей, с точки зрения критического ана-
лиза. Его жизнь не может не быть полна конфликтов, поскольку две силы во-
юют в нем: с одной стороны, вполне оправданное стремление нормального 
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человека к счастью, удовлетворенности и безопасности, а с другой стороны, 
– неудержимая страсть к творчеству, заходящая так далеко, что она подавля-
ет любое личное побуждение. Если жизнь художника, как правило, в высшей 
степени неспокойная (чтобы не сказать трагичная), то причиной здесь не аб-
страктный промысел судьбы, а внутренняя инфернальность его личности и не-
способность адаптироваться. Личности приходится дорого платить за божий 
дар творческого горения» (с. 50).

***

Выдвинув предположение, что фантазирование выступает защитным ме-
ханизмом, предотвращающим невротизацию личности, нам необходимо сде-
лать одно существенное уточнение в предложенной гипотезе. Мы допустили, 
что творческий потенциал является предсуществующим, но не сделали акцент 
на принципиальном факте, что он является одновременно и латентным. Дру-
гими словами, в предлагаемой картине становления психики субъекта его (ее) 
креативность никак не обнаруживает себя до травматизации, то есть вызре-
вает в инкубационном периоде, где условием для проявления «симптомов» 
творчества является именно травма. Таким образом, мы должны предполо-
жить, что, не подвергаясь внешнему угнетению травмирующего, творческий 
потенциал не получает стимула к проявлению и остается нереализованным, 
угасает. Последнее, по сути, возвращает нас к необходимости предварительно 
солидаризоваться с высказанной Фрейдом мыслью, процитированной в нача-
ле настоящей работы. В некотором смысле, как будто резюмируя обсуждение 
настоящей работы, Э.В. Уэллдон (2017) отмечает:

«Травмы могут стать источником огромной творческой энергии, которая, в 
противном случае, могла бы остаться нераскрытой. Кроме того, изучение про-
цесса проживания травмы и насилия может способствовать психологическому 
росту в неблагоприятных условиях. Вспышки ярости могут также подтолкнуть к 
поиску новых возможностей и расширению перспектив. Таким образом, в трав-
ме заложен потенциал как к разрушению, так и к эмоциональному росту. Опыт 
самовосстановления, полученный в результате успешного совладания с беспо-
мощностью и угрожающими жизни ситуациями, может привести к появлению 
способности контролировать себя, а также умению обеспечивать безопасность 
и контейнирование. Наша жизнь обогащается благодаря интеграции травм. Это 
происходит в том случае, если мы смогли успешно справиться с серьезными уг-
розами для своей идентичности и выйти из них в целости и сохранности, не раз-
валившись при этом на части, как мы опасались раньше» (с. 161-162).

Предложив в настоящей работе предварительное теоретическое осмы-
сление компенсаторной функции фантазирования, как механизма защиты 
«Истинного Я» субъекта от невротизации и дезадаптации вследствие психо-
травмы, мы сделали предположение, что при наличии скрытого творческого 
потенциала травма в определенных случаях может выступать катализатором 
креативности, в отсутствие травмы – латентизирующейся, но совершенно 
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ничего не сказали о механике развития творческих потенциалов у субъектов, 
свободных от травматического опыта. Так, грубо обрисовав фантазирование 
неудовлетворенных, мы ни на шаг не приблизились к ответу на вопрос, может 
ли творчество проистекать из места, свободного от травмы, что является от-
дельным пластом для осмысления, который в настоящей работе мы сознатель-
но заменим многоточием. 
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О КОМПЕНСАТОРНОЙ ФУНКЦИИ ФАНТАЗИРОВАНИЯ



ЧАСТНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ  
ОБ ОБЪЕКТ-ОРИЕНТИРОВАННОМ 

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

НИКИТИН И.Ю.
Университет Джона Ф. Кеннеди, г. Плезант Хилл, Калифорния, США

В статье автором предлагается развитие тезиса о необходимости разделения психо-
аналитического исследования художественного творчества на субъект-ориентиро-
ванное (художник) и объект-ориентированное (произведение); даются отдельные 
размышления о сущности последнего. Автором приводится мнение по вопросу тех-
нических методов объект-ориентированного исследования и их места в итоговом 
анализе; обосновывается отнесение объект-ориентированного исследования к глу-
бинной (нюансированной психоанализом) герменевтике; рассматривается аспект 
определения степени отношения объект-ориентированного анализа к понятию «ху-
дожественности», приводятся доводы в пользу необходимости отнесения последнего 
к искусству; выдвигается положение о частичном соответствии смыслов объект-ори-
ентированного исследования научному знанию с позиций позитивистской филосо-
фии; утверждается роль исследования на стыке науки и искусства.  

Ключевые слова: психоанализ, художественное творчество, художественность, 
наука, герменевтика, позитивизм.
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PARTICULAR NOTES ON OBJECT-ORIENTED 
PSYCHOANALYTIC RESEARCH OF ARTWORK

ILIA YU. NIKITIN
John F. Kennedy University, Pleasant Hill, CA, USA

In the article, the author proposes the development of the thesis on the need to separate 
the psychoanalytic study of artistic creativity into subject-oriented (artist) and object-ori-
ented (work) and provides separate reflections on the essence of the latter. The author gives 
opinion on the issue of technical methods of object-oriented research and their place in 
the final analysis, justifies the attribution of object-oriented research to deep (nuanced by 
psychoanalysis) hermeneutics, considers the aspect of determining the degree of relation of 
object-oriented analysis to the concept of «artistry» and provides arguments in favor of the 
need to attribute the latter to art, puts forward a position on partial correspondence of the 
meanings of object-oriented research to scientific knowledge from the standpoint of positiv-


