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Дискуссионный клуб

РЕКОНСТРУКЦИЯ VERSUS 
КОНСТРУКЦИЯ

Для чего я вообще читаю, для чего смотрю фильмы, хожу в музеи? 
Для того, чтобы стать другим, чтобы понять, как чувствует себя женщина, 
человек другой расы, нации, возраста… То есть культура — это своего 
рода переселение душ еще при жизни человека… Для нас создается 
соответствующая ноосфера или инфосфера, где мы можем свободно 
заниматься таким метемпсихозом, то есть плавать по волнам инаковости.

Михаил Эпштейн

Аннотация. Научный текст вы-
ступает одним из основных способов 
трансляции психологической традиции. 
Качество ее передачи напрямую зависит 
от тех стратегий чтения, которые реали-
зуются в динамическом взаимодействии 
«произведения», «читателя» и «автора». 
Участие текста в статье рассматривает-
ся в двух аспектах: эксплицитном (откры-
тое сообщение) и имплицитном (скрытая 
программа текста). Выявление послед-
него составляет искомое исследования. 
Делается вывод о том, что результат 
чтения в условиях кризиса психологиче-
ского метанарратива должен выражать-
ся не в идентификации с традицией, а в 
формировании критического отношения  
к ней.

Annotation. Scientific text is one of the 
main ways of transmitting of psychological 
tradition. The quality of its transmission 
directly depends on the reading strategies that 
are implemented in the dynamic interaction of 
the “work”, “reader” and “author”. The article 
examines the participation of the text in two 
aspects: explicit (open message) and implicit 
(hidden program of the text). Identification of 
the latter constitutes the required research 

presented in the article. It is concluded that 
the result of reading in the conditions of crisis 
of the psychological metanarrative should be 
expressed not in identification with tradition, 
but in the formation of a critical attitude 
towards it.

Ключевые слова: психологическая 
традиция, образное опосредствование, 
образное опосредование, словесная живо-
пись, пространство символической транс-
грессии, критическая дистанция.

Key words: psychological tradition, 
imaginative mediation, verbal painting, space 
of symbolic transgression, critical distance.
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К написанию этой статьи нас побу-
дило письмо, полученное от студентки 
магистратуры во время преподавания 
нами курса «Методология психологи-
ческих исследований». В ходе учебной 
работы, строившейся по преимуществу 
в форме обсуждения самых разно-
образных текстов известных и неиз-
вестных авторов, нами была рекомен-
дована к прочтению недавно вышедшая 
из печати книга Владимира Самуило-
вича Собкина «”Трагикомедия исканий” 
Льва Выготского: опыт реконструкции 
авторских смыслов». Возможно, наша 
увлеченность этим сочинением и заста-
вила большую часть магистрантов про-
явить к нему определенный интерес.

Примерно через неделю пришло 
письмо от вышеупомянутой магистрант-
ки. Вот несколько фрагментов из него:

«Вы давали нам текст Собкина для 
прочтения, и, наверное, мы обсудим его 
с Вами на занятии. Немного напишу о сво-
их размышлениях, так как это способ луч-
ше понять и вас — находясь в диалоге.

Я немного удивилась и обрадова-
лась, что в психологическом исследо-
вании нашла столько ссылок на литера-
турные произведения и высказывания 
писателей, с которыми соприкасалась 
по прежней учебе в университете — До-
стоевским, Лермонтовым, Белинским, 
Гейне. Кажется, они возвратились в мою 
жизнь… и это подтверждает циклич-
ность времени, о котором пишет Собкин.

Как я и ожидала, Собкин создал 
определенный образ Выготского, с той 
стороны, с которой он его увидел: 
16-летний юноша, будущий основатель 
психологической школы марксистского 
времени, прекрасный педагог, ученый 
и при этом исследователь сокровен-
ного религиозного произведения. По-
добное удивление я испытала, изучая 
биографию И. Ялома, известного психо-
терапевта, который в детстве воспиты-
вался в религиозной среде, а в зрелом 

возрасте называл себя атеистом. При 
этом в его терапии столько духовности 
(а иначе невозможно исцелять души), 
что это превосходит уровень повсед-
невного религиозного мышления... 

Совсем в открытую Собкиным упо-
минается разделение жизни на три эта-
па жизненного пути человека в связи 
с местом Бога: 1) Бог отсутствует; 2) Бог-
испытатель; 3) Бог-даритель. Мне кажет-
ся, эти кризисы проходят все, но на вто-
ром этапе останавливается большинство.

Собкин упоминает о кризисах жизни 
Выготского: о точке перехода и «стены», 
когда завершается определенная эпо-
ха личностного развития, связанная 
с сильнейшими переживаниями. О по-
хожем делении жизни на периоды я 
читала у Э. Эриксона… Однако у Вы-
готского эти кризисы проявлены как 
эволюция сознания и логика измене-
ния человеческих мотивов поведения 
от «иметь» к «быть».

Возможно, для Вас Выготский больше 
как учитель, поскольку я слышала, как Вы 
цитируете его и, наверное, следуете его 
традиции… Конечно, возможно понять 
личность или автора только на том уровне 
глубины развития, насколько мы сами на 
нем находимся, поэтому и не претендую 
на многое, а просто следую интуиции».

Это письмо впечатлило не толь-
ко тем, что магистрантка в короткий 
срок прочла рекомендованную работу 
(многие преподаватели, наверное, со-
гласятся, что уже сам факт прочтения 
студентом многостраничного психоло-
гического исследования удивителен), но 
и тем, что в письме явно вычитывалось 
влияние «”Трагикомедии исканий” Льва 
Выготского…» на автора письма.

В этой статье мы затронем вопро-
сы опосредствования и опосредования 
восприятия текста, проблемы тексту-
ального программирования читатель-
ской позиции.
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ОБРАЗ КАК ОПОСРЕДСТВОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ
Итак, перед нами замечательный до-

кумент, представляющий собой отклик 
на встречу магистрантки с авторитет-
ным для нее текстом. Причем заметим, 
что эта авторитетность акцентирована 
как неконтролируемой эмоцией пре-
подавателя, так и безупречным худо-
жественным стилем В. С. Собкина. 
Эффект от прочитанного, вероятно, 
объясняется идентификацией читателя 
с текстом, освещенным сиянием образа 
героя повествования — юного Выготско-
го, который, по словам магистрантки, 
является и основателем психологиче-
ской школы марксистского времени, 
и прекрасным педагогом, и при этом 
ученым и исследователем сокровенного 
религиозного произведения. Каждая из 
его составляющих фигурирует как цен-
ностная категория, обладающая экфра-
сическим статусом. Последнее требует 
некоторого пояснения.

Семиотический статус экфрасиса 
может быть уточнен путем сопостав-
ления его с метафорой. Обе данные 
категории исследователи относят к так 
называемой словесной живописи, по-
средством которой «автор повество-
вания оживляет в сознании читателя 
имплицитный мерцающий план выра-
жения. Этот скрытый семантический 
пласт содержит в себе сложный сгу-
сток эмоций, настроений, ощущений, 
оценочных импульсов» [1, с. 134]. И ме-
тафора, и экфрасис трансформируют 
восприятие читателя, но по-разному. 
В случае метафоры перенос свойств 
одного объекта на другой не связан 
с полным их отождествлением. В ходе 
метафоризации сохраняется некоторая 
дистанция между восприятием и вос-
принимаемым значением. Когда мы 
говорим «красна девица», мы вовсе 
не имеем в виду особенности одежды 
или румянец ее щек, ибо значение вы-
сказывания, если, разумеется, в нем 

не присутствует просодическая конно-
тация — ирония, состоит в символиза-
ции красоты девушки. Если же выска-
зывание выражает особенности лица 
или платья девушки, мы будем иметь 
дело уже не с метафорой, а экфраси- 
сом. 

Экфрасис своей риторической ярко-
стью направлен на определенную ам-
плификацию свойств экфрасического 
объекта, он усиливает его исходные 
характеристики и трансформирует их 
в направлении отождествления знака 
и значения. Повествуя о пылающем 
взоре героя или безбрежной реке, 
текст не метафоризирует свои объекты, 
а метонимически выделяет и переносит 
их частное свойство на образ целого. 
Благодаря этому риторическому при-
ему объект отчетливо предстает взору. 
Экфрасис, как отмечает швейцарский 
семиотик Л. М. Геллер, «это икониче-
ский (в том смысле, какой придал этому 
слову Ч. Э. Пирс. — Прим. А. П.) об-
раз не картины, а видения, постижения 
картины» [2, с. 10]. Экфрасис опреде-
ляет не столько содержание видимо-
го, сколько способ, которым видимое 
производится. «При этом и метафора, 
и экфрасис продуцируют образы, но 
метафора лишь символизирует ре-
ально существующий предмет, в то 
время как экфрасис всегда устанав-
ливает его конкретную предметность»  
[3, с. 23].

Исходя из вышесказанного, можем 
сделать вывод о том, что в сознании чи-
тателя в качестве символического меди-
атора утверждается не понятие, а под 
видом слова «образ» — образ личности 
Выготского, который, благодаря «сло-
весной живописи», реализуется как 
«объективированное сообщение “са-
мого мира” (пресловутая “фотографи-
чески точная” его репрезентация)» [4, 
с. 32]. В результате исчезает дистанция, 
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а вернее, не образуется дистанция 
между воспринимающим сознанием 
читателя и образом восприятия или, 
говоря несколько иначе, между ними 
возникает идентификационная связь. 
Здесь следует заметить, что установ-
ление такого рода отношений, по дан-
ным шведского психолога Д. Сонес-
сона, достаточно сложная процедура, 
и «ребенок и взрослый не смогут сразу 
отличить образ восприятия объекта от 
самого объекта; действительно, они бу-
дут идентифицировать их по меньшей 
мере до тех пор, пока не решат изме-
нить свою точку зрения, подойти к объ-
екту с другой точки зрения» [5, с. 216].

Эмоционально-ассоциативная связь 
цепью образов в памяти магистрантки 
производных от предшествующего об-
разовательного опыта (Достоевский, 
Лермонтов, Белинский, Гейне) актуа-
лизирует матричную структуру ее вос-
приятия: «Кажется, они возвратились 
в мою жизнь…». Теперь весь их пере-
чень функционирует как образная сеть, 
в структуру которой добавляются но-
вые, связанные с прочтенным текстом 
смыслообразы. К ним, как следует из 
письма, присоединяется И. Ялом, «ко-
торый в детстве воспитывался в ре-
лигиозной среде, а в зрелом возрасте 
называл себя атеистом», и, несомнен-
но, Л. С. Выготский, припадающий к вет-
хозаветному источнику.

Для нашего анализа особое зна-
чение имеет поэтическое действие 
текста, продуцирующего образное 
обобщение, лишающее включен-
ные в сеть контенты их исторической 
и культурной специфичности. В вос-
приятии читателя они оказываются 
пространственно рядоположенными, 
а их значения приобретают статус ви-
зуализированных посредников. В опре-
деленном смысле к этому типу медиато-
ра применимо то определение, которое 
Ж. Деррида именовал панорографом. 

Панорограф — упорядочивающий 
инструмент, позволяющий сделать 
одновременно видимым все множе-
ство предназначенных к наблюдению 
предметов. «Благодаря схематизму 
и более или менее явному привнесе-
нию пространственного измерения, 
мы обозреваем на плоскости и с боль-
шей свободой лишившееся своих сил 
поле… Таким образом, рельеф и очер-
тания структур обнаруживаются луч-
ше, когда содержание, то есть живая 
энергия смысла, нейтрализовано»  
[6, с. 10].

Магистрантка пишет: «Собкин упо-
минает о кризисах жизни Выготского: 
о точке перехода и “стены”, когда за-
вершается определенная эпоха лич-
ностного развития, связанная с силь-
нейшими переживаниями. О похожем 
делении жизни на периоды я читала 
у Э. Эриксона… Однако у Выготского 
эти кризисы проявлены как эволюция 
сознания и логика изменения челове-
ческих мотивов поведения от “иметь” 
к “быть”».

Этому утверждению читателя текста 
«”Трагикомедии исканий” Льва Выгот-
скаго…» я придам центральное значе-
ние в своем анализе, обратив внима-
ние на апелляцию магистрантки к теме 
кризиса жизни. С высокой степенью 
вероятности можно предположить, что 
жизненный кризис Выготского прочиты-
вается ею в реалистической манере, 
то есть определяется не как атрибут 
письма (текстуальная конструкция), 
а как отраженное в тексте жизненное 
событие. В этом случае будет уместным 
обратиться к типологии повествований, 
предложенной нидерландским семио-
тиком Ф. Анкерсмитом, различавшим 
две формы семиотической организации 
текста: нарративный реализм и нарра-
тивный идеализм. Нарративный реа-
лизм, согласно Анкерсмиту, относится 
к тексту как выражению внешней для 
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него внеязыковой реальности, в резуль-
тате чего описание может распознавать-
ся как истинное или ложное. В основе 
нарративного реализма, по мнению 
ученого, лежит зрительная метафора 
«фотографии», предполагающая воз-
можность верификации соответствия 
«между фотографиями и картина-
ми (взятыми как целое и в деталях) 
и фрагментами зримой реальности, 
изображенными на них» [7, с. 118]. Нар-
ративный идеализм, в свою очередь, 
исходит из прямо противоположного 
допущения: «…мы “видим” <…> только 
сквозь маскарад нарративных структур 
(хотя за этим маскарадом нет ничего, 
что обладает нарративной структурой»  
[там же, с. 130]. Нарративный идеализм 
отказывает изобразительности в без-
условности, обнаруживая уже самим 
фактом ее существования присущую 
ей конструктивность. В идеализменном 
смысле кризис жизни существует не как 
некая независимая от описания сущ-
ность, а как словоформа, специально 
созданная кем-то и для чего-то, то есть 
фигура описания. Или, как замечает по 
близкому поводу американский семио-
лог Поль де Ман, «событие остается 
релевантным, если кто-то пережива-
ет его как кризис и если он постоянно 
говорит о действительности на языке 
кризиса» [8, с. 16]. Можно сказать и так: 
кризис есть прежде всего событие дис-
курса.

В восприятии магистрантки кризис 
приобретает эссенциалистское выра-
жение: «эпоха личностного развития»; 
«эволюция сознания и логика измене-
ния человеческих мотивов поведения 
от “иметь” к “быть”». По всей види-
мости, в сознании читателя возникло 
оестествленное представление о раз-
витии, в котором последнее реализу-
ется не в формах человеческой прак-
тики, не в психотехническом залоге, из 
чего бы следовало контекстуальное его 

понимание, а как умственный образ не-
коего лифта, совершающего поэтажную 
эволюцию (обратим внимание на слово 
«эволюция») и подчиняющегося закону 
изменения человеческого сознания. Не 
случайно магистрантка сближает жиз-
ненные кризисы Екклезиаста/Выготско-
го и Эриксона, накладывая их образы 
друг на друга. В то время как в куль-
турно-исторической психологии кризис 
редактируется в контексте разрыва че-
ловеческих взаимосвязей, то есть име-
ет социогенетическую «природу», а в 
эпигенетической транскрипции, базиру-
ющейся на принципах методологиче-
ского индивидуализма, он представлен 
в перспективе психотерапевтического 
пациента, в норме ощущающего «”себя 
в своей тарелке” и [испытывающего] 
внутреннюю уверенность в признании 
со стороны авторитетов» [9, с. 175]. 

К слову сказать, подобного рода 
«синтезы» нередко обнаруживаются не 
только в студенческих курсовых и ди-
пломных работах, но и в диссертациях 
разного уровня, где, как само собой, 
утверждается, что в младшем школь-
ном возрасте у учащегося появляет-
ся ведущая деятельность — учебная, 
свидетельствующая о новом и более 
высоком интеллектуальном развитии 
детей. Описание соединяется со своим 
предметом, а его автор «съедает меню 
вместо обеда». В этой связи обратимся 
к известному замечанию американско-
го психотерапевта Г. Бейтсона: «Психо-
логи обычно говорят так, как если бы 
абстракции отношений (“зависимость”, 
“враждебность”, “любовь” и т. д.) были 
реальными вещами, которые должны 
описываться или “выражаться” со-
общениями. Это эпистемология задом 
наперед: в действительности сообще-
ния образуют отношения, а слова типа 
“зависимость” служат вербальным ко-
дом для описания паттернов, имма-
нентных комбинациям пересылаемых 
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сообщений. Как уже говорилось, в разу-
ме нет “вещей”, нет даже “зависимости”. 
Мы настолько одурманены языком, что 
не можем мыслить прямо; поэтому ино-
гда полезно вспоминать, что на самом 
деле мы — млекопитающие. Кошка не 
говорит “молоко”, она просто выражает 
поведением свою часть взаимообмена 
(или является ею); при помощи языка 
мы назвали бы паттерн этого взаимо-
обмена “зависимостью”. Однако выра-
жать или быть одной частью паттерна 
взаимодействия означает предполагать 
существование другой части. Так уста-
навливается контекст для определенно-
го класса откликов» [10, с. 298].

Реализм в трактовке развития ве-
дет к тому, что это понятие не только 
элиминируется из исследовательского 
дискурса как одного из условий практик 
«развивания», но и переносится на ми-
ровоззренческие отношения человека, 
формируя особый тип языкового созна-
ния, нечувствительного к креативной 
роли языка.

«Совсем в открытую Собкиным 
упоминается разделение жизни на три 
этапа жизненного пути человека в свя-
зи с местом Бога: 1) Бог отсутствует;  
2) Бог-испытатель; 3) Бог-даритель. 
Мне кажется, эти кризисы проходят 
все, но на втором этапе останавлива-
ется большинство». Схема прогресса, 
несомненно, присутствует в этой редак-
ции развития, хотя и прямо не заявляет-
ся. И этот прогресс оказывается своего 
рода законом человеческой жизни, ее 
мерилом и регулятором отношений с ми-
ром, другим и самим собой. Исторический 

контекст библейского описания исчезает, 
трансплантируя деконтекстуализиро-
ванную схему в область современных 
социокультурных отношений. Как здесь 
не вспомнить тезис известного поль-
ского нарративного психолога Д. Клюс-
Станьской: «Проблематизация прогресса 
как порядка происходящих самих по себе 
изменений может быть отнесена ко мно-
гим областям гуманитарной рефлексии, 
в которых развитие используется в каче-
стве аргумента» [11, с. 12].

Исходя из представленного в этой 
части изложения наблюдений, можно 
значительно расширить список куль-
турных медиаторов сознания (у Вы-
готского это слово) путем включения 
в него, наряду со знаками, образных 
посредников, которые предстают те-
перь не столько «героями» семиозиса, 
сколько особым предметом психологи-
ческого внимания, коль скоро психоло-
гия нацеливает себя на практическую 
и культурно-образовательную эффек-
тивность. При этом следует учитывать 
полимодальность образов, их способ-
ность к качественным преобразованиям 
и динамике локаций. Такими они фигу-
рируют, в частности, в исследованиях 
иконолога У. Митчелла, выступая и как 
воспринимаемый чувствами объект (то 
есть то, что предстает взору), и как об-
раз в сознании (образ-представление), 
и как отношение между материальным 
образом и образом ментальным [12]. 
Образу в нашем изложении мы отка-
зываем в статусе знака, связывая по-
следний с объективацией в условиях 
коммуникации.

ОБРАЗ КАК ОПОСРЕДОВАНИЕ СОЗНАНИЯ ЧИТАТЕЛЯ
Свое исследование творчества 

Л. С. Выготского В. С. Собкин называет 
реконструкцией смыслов, извлекаемых 
из конспектов Екклезиаста, сделанных 
Выготским на заре своей творческой 
жизни. В этой реконструкции Собкин 

использует известный литературный 
прием — персонификацию. Последнюю 
в данном случае предлагаем понимать 
не литературоведчески, в виде «припи-
сывания свойств живых существ пред-
метам и явлениям неживого мира» [13], 
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а, подобно Сержу Московичи, вклады-
вать в это понятие психотехнический 
смысл. Предмет описания, способный 
восприниматься первоначально как 
«далекий и странный», превращается 
тогда в объект face of face, то есть ста-
новится непосредственно чувственно 
доступным [14, с. 15]. Для этого строки 
конспекта наделяются статусом мыс-
ли, принадлежащей конкретному живо-
му человеку. В результате получатель 
информации оказывается способным 
сопереживать «живому» автору, иден-
тифицировать себя с ним и трактовать 
его контент как способ изживания авто-
ром собственной жизненной проблемы. 
Следы персонификации обнаруживают-
ся в уже цитированных строках письма 
магистрантки, в которых описывается 
созданный Собкиным образ Выготского.

Воспринимаемая достоверность во 
многом инспирирована художественной 
формой «”Трагикомедии исканий” Льва 
Выготского…». Эта форма, как нам 
представляется, производна от бли-
стательного владения ее создателем 
приемами классической герменевтики, 
укорененной в средневековой экзегезе, 
у которой он заимствует ориентацию на 
поиск смыслов, скрываемых в тексту-
альных глубинах. Эта ориентация имеет 
сквозной характер, обусловливая сти-
левую особенность сочинения Собкина. 
Глубиной наделяется не только мыш-
ление Л. С. Выготского, но и сам спо-
соб построения реконструкции, являя 
собой пример аналитической глубины 
и интуитивного проникновения в сокро-
венные части значений анализируемых 
Собкиным конспектов Выготского. Их 
фрагментарность не является ограни-
чителем реконструкции, поскольку во-
ображение автора связывает текстуаль-
ные элементы на глубинном смысловом 
уровне, создавая тем самым и целост-
ный образ всего своего произведения. 
В этом отношении образ глубины, если 

пользоваться словарем электродина-
мики, выступает магнитным полем, ре-
гулирующим своим действием многие, 
если не все, элементы и планы чтения. 
Автор этих строк в полной мере испытал 
на себе магию и власть «”Трагикомедии 
исканий” Льва Выготского…», и ему по-
требовалось немало времени для того, 
чтобы дистанцироваться от этого про-
изведения и, в частности, начать на-
щупывать границы его поля. Поле, как 
известно, имеет свойство действовать 
за пределами контура тела.

Данной «пограничной» работе мы 
намерены посвятить финальную часть 
нашего повествования. Начнем, по-
жалуй, с «психологической глубины». 
Сама эта аллегория скорее всего имеет 
своим истоком аристотелевский тезис 
о субстанции и акциденции. Акциден-
ция отсылает мыслящего к многолико-
сти и динамичности воспринимаемых 
явлений, к тому, что не есть на самом 
деле, то есть не является истиной. Вот 
почему мышление трактуется как про-
никновение в субстанцию (сущность), 
а его отсутствие сообразуется с поверх-
ностностью. Здесь следует отметить, 
что учреждение «глубины» в качестве 
идентификатора психологии маргина-
лизирует те психологические подходы, 
которые работают на «поверхности» 
явлений и, в свою очередь, локализу-
ют «глубинный» дискурс. Их работа 
связана с критикой «глубинной ори-
ентации», с переоценкой статуса по-
верхности и, в частности, с ревизией 
оппозиции «быть» и «казаться». Смяг-
чение значения этой апории может 
выражаться, например, следующим 
тезисом: «казаться — это быть для 
других». В гуманитарных практиках 
внимание к «поверхности» устойчиво 
обнаруживает себя в этнометодологии, 
символическом интеракционизме, а в 
психологии — в бихевиоризме, дискур-
сивных исследованиях и, конечно же, 
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в социальном конструкционизме. В них 
психологичность коннотирует исключи-
тельно с поведенческими и коммуналь-
ными формами, реализуясь как «не-
прерывный процесс координирования 
действий между людьми» [15, с. 199]. 
Последнему, как мне представляется, 
не стал бы противиться и Выготский.

Психологическое знание в рекон-
струкции Собкина выполняет оптиче-
скую функцию, то есть предстает в ка-
честве профессиональной призмы, 
сквозь которую ее пользователи «долж-
ны не просто смотреть, но уметь видеть: 
видеть мир как психологи…» [16, с. 71]. 
С этим общим утверждением сложно не 
согласиться. Но психологическая при-
зма — не прозрачное стекло, а опре-
деленное символическое пространство, 
обращение к которому означает опре-
деленный отказ от обыденного воспри-
ятия и принятие обязательств, дикту-
емых требованиями психологического 
подхода. Ее символическое поле — это 
место трансгрессии, конституируемое 
значениями специального языка, вла-
дение которым обеспечивает выход 
профессионала за пределы сложив-
шегося у него жизненного опыта. Для 
Выготского в реконструкции Собкина 
такого рода трансгрессивную функцию 
выполняет Екклезиаст, являющий собой 
среду его самопреобразования.

Опыт самопреобразования (читаем 
«по-немецки»: преобразования само) 
юного Выготского очень поэтично и дра-
матично конструируется Собкиным, что 
отмечает в своем письме магистрантка, 
когда описывает созданный им образ. 
Но у этого самопреобразования есть 
и вторая, теневая сторона, связанная 
с непрозрачностью призмы. Речь идет 
об особенностях символического про-
странства Екклезиаста. Трансгрессия, 
вызываемая им к жизни, носит верти-
кальный характер, обеспечивая его 
дискурсу доминирующее положение 

в понимании жизни. Екклезиасту атри-
бутируется место Абсолютного наблю-
дателя, блюстителя ее истины и цен-
ностей. Тем самым для солидарного 
с реконструкцией читателя транслиру-
ется универсальная и «вненаходимая» 
точка зрения, которая атрибутируется 
как само собой разумеющееся. Психо-
лог начинает воспринимать себя не вла-
дельцем какой-то локальной и времен-
но возникающей в профессиональном 
взаимодействии реальности, связанной 
с реализуемым им подходом, а экзи-
стенциальным мыслителем, знатоком 
жизненных законов и истин. Все бы ни-
чего, но психологических претендентов 
на это эксклюзивное место сегодня бо-
лее чем достаточно.

Для юного Выготского Екклезиаст — 
это ступенька на пути к модернистской 
редакции психологии, воплощенной 
в конечном итоге в «научном» дискур-
се. Только из этой вертикально-транс-
цендентной выси он мог категориче-
ски утверждать: «…что было и есть 
в психологии истинно научного входит 
в марксистскую психологию: это поня-
тие шире, чем понятие школы или даже 
направления. Оно совпадает с поняти-
ем научной психологии вообще, где 
бы и кем бы она ни разрабатывалась»  
[17, с. 435]. И еще. Во время первой 
и последней поездки Льва Семенови-
ча за рубеж — на VIII Международную 
конференцию по просвещению глухо-
немых детей, проходившую в Лондоне 
в июле 1925 года, — Выготский запи-
сывает в своем блокноте: «В этом зале 
только один человек знает секрет ис-
тинного воспитания глухонемых, и этот 
человек — я» [18, с. 93]. Призма стала 
зрением, обусловив единственность ре-
дакции жизненной реальности.

В результате для читателя «”Траги-
комедии исканий” Льва Выготского…» 
приобщение к позиции, обозначаемой 
Екклезиастом, означает не столько 
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восприятие ее концептуальных положе-
ний, сколько подверженность скрытой 
программе, действующей в «тени» де-
монстративных высказываний. Позиция 
Абсолютного наблюдателя — один из 
ее элементов. Методологическую ле-
гитимность внимания к «тени» текста 
мы находим в утверждении Мишеля 
Фуко: о том, что «каждый дискурс таит 
в себе способность сказать нечто иное, 
нежели то, что он говорит, и укрыть, та-
ким образом, множественность смыс-
лов — избыток означаемого по отно-
шению к единственному означающему»  
[19, с. 119]. Что это, как не арбитральная 
точка зрения исследователя, интрони-
зированная идеологией Просвещения?

Еще один контент, который можно 
отнести к содержаниям скрытой про-
граммы — образ развития. Владимир 
Самуилович отмечает, что в ходе тема-
тизации развития Выготским «тексто-
вый материал Екклезиаста, преимуще-
ственно содержащий разнообразные 
и порой противоречивые высказыва-
ния-поучения… переструктурируется 
в нарратив, где основой повествования 
является “жизненный путь” — три пери-
ода жизни человека» [16, с. 67]. Иными 
словами, структурирование челове-
ческой жизни — в некотором смысле 
конструкция самого Выготского, продукт 
применяемого им принципа порядка. Но 
читатель-магистрант, как это следует из 
письма, понимает этапность жизни не 
как конструкцию Выготского, а как некую 
единую логику развития. Так возникает 
опасный прецедент — оестествление 
развития, превращение его в некое по-
добие эстафеты, реализующейся не-
зависимо от развивающих действий 
людей. В психологии утверждается, 
например, мысль о прямой связи раз-
вития с возрастом. При этом нельзя не 
обратить внимание на то, что упомя-
нутая логика неотделима от идеи про-
гресса, восхождения к определенному 

потребностному состоянию человека, 
о котором известно каждому посвящен-
ному в логику развития психологу. Как 
здесь не заметить не только импли-
цитное гегелевское влияние с его иде-
ей «снятия», но и следы христианской 
антропологии?

И последнее. Любая психологиче-
ская традиция создает и свой словарь, 
и перечень тех проблем, которые в ней 
признаются ключевыми. В реконструк-
ции таковой признается проблема связи 
«аффекта» и «интеллекта». Но можно 
ли такого рода проблематизацию при-
писывать собственно культурно-истори-
ческой психологии? И дело не столько 
в том, что разделение сознания на две 
его составляющие само является опре-
деленной эпистемологической операци-
ей, сколько в том, что в разных психо-
логических традициях их соотношение 
редактируется достаточно различно. 
Если указание на специфику подходов 
отсутствует, то «аффект» и «интеллект» 
могут приобрести вполне определен-
ные эссенциалистские очертания, и об-
раз этих автономных сущностей в само 
собой разумеющемся статусе станет 
кочевать из уст в уста, из книги в книгу 
в качестве картины человеческой ре-
альности. А когда к этому добавляется 
еще и презумпция верховности интел-
лекта, то панрационализм становится 
неизбывным конститутивом изображе-
ния психологии, передаваемым скрытой 
программой текста. (Здесь бы Фрейд 
иронично улыбнулся.)

Обсуждение проблемы чтения мы 
неслучайно начали с описания условий 
появления нашей статьи, подчеркнув 
тем самым ее образовательную на-
правленность. Книга В. С. Собкина, как 
показал ее краткий анализ, выстраива-
ла свои содержания в заботе о «дле-
нии» традиции культурно-исторической 
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психологии, и образовательный инте-
рес, если и обнаруживался в ней, то 
главным образом в том, чтобы приоб-
щить к этой области знания своих чита-
телей, для чего образ юного Выготского 
автором заметно романтизирован. Чи-
татель не обнаружит в «”Трагикомедии 
исканий” Льва Выготского…» ни крити-
ческих замечаний в адрес «мечущейся 
души», ни указаний на противоречия 
и границы самого культурно-историче-
ского подхода. Словом, ничего, что бы 
разрушало идеализацию образа его 
основателя в глазах читателя.

Между тем современное психоло-
гическое образование, призванное 
обеспечить ориентацию студентов 
в ситуации, характеризующейся поли-
парадигмальностью психологических 
теорий и практик, стоит перед более 
сложной задачей, чем присоединение 
к той или иной традиции, пусть это 
и традиция, которая близка сердцу 
многих психологов. Более того, даже 
в том случае, когда мы убеждены в ее 
современности, нам не избежать впол-
не оправданного вопроса, инспириро-
ванного самим культурно-историческим 
проектом: если в нем ключевым момен-
том выступает положение об истори-
ческой обусловленности человеческой 
психики и культурных форм, то попада-
ет ли сама традиция Л. С. Выготского 
под действие этого положения? Она 
исторична или нет?

В завершение несколько слов от-
носительно той точки зрения, которой 
я обязан «верительной грамоте» на 
высказывание. Эта позиция произво-
дна от постмодернистских установок 
социального конструкционизма и, пре-
жде всего, от усмотрений американских 
психологов Р. Эдвардса и Р. Ашера, свя-
зывающих современность психологии 
и психологического образования с их 
способностью «исследовать свою соб-
ственную основу, признавать, что она 

сама является практикой генерации 
знаний о мире — другими словами, 
что она сама по себе является тем, что 
она изучает» [20, с. 55]. Самореферент-
ность психологических значений, про-
блематизирующая их однозначность, 
становится принципиальным условием 
организации и использования учебных 
знаний. 
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Возможности применения 
МЕТОДИКИ «ЦВЕТОВОЙ ТЕСТ 

ОТНОШЕНИЙ» для диагностики 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

в семьях, воспитывающих 
детей с особенностями 

психофизического развития

Аннотация. В статье обосновыва-
ется целесообразность применения про-
ективных методов диагностики для изуче-
ния эмоциональных отношений в семьях, 
воспитывающих детей с особенностями 
психофизического развития (ОПФР). Опи-
сываются возможности и преимущества 
методики «Цветовой тест отношений» 
А. М. Эткинда, позволяющей выявить сте-
пень эмоциональной привлекательности 
для респондента каждого из членов семьи. 
Приведен пример такого исследования.

Annotation. The article substantiates 
the expediency of using projective diagnostic 
methods to study emotional relationships in 
families raising children with special needs. 
The possibilities and advantages of the 
“Relationship Color Test” methodology by 
A. M. Etkind are described, which allows to 
identify the degree of emotional attractive-
ness for the respondent of each of the fa mily 
members, the family itself. An example of 
such a study is given.

Ключевые слова: диагностика се-
мейных отношений, проективные методы 
диагностики, эмоциональные отношения, 
семья, ребенок с ОПФР, нормотипичный 
ребенок.

Keywords: diagnosis of family rela-
tions, projective diagnostic methods, emo-
tional relationships, family, child with special 
needs, normotypic child.
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Появление ребенка с ОПФР 
влечет за собой нарушения 
эмоционального состояния 

всех членов семьи. Среди основных 
последствий выделяют повышенный 
уровень ситуативной и личностной 
тревожности, склонность к депрессиям, 
нарушения сна, повышенную физиче-
скую и умственную утомляемость [1]. 
Внутреннее напряжение сказывается 
на способах взаимодействия, создавая 
общий эмоциональный фон, во многом 
определяющий функционирование  
семьи.

В работах, посвященных исследо-
ванию взаимодействия в семьях, вос-
питывающих детей с ОПФР, отмеча-
ются искажения детско-родительских 
и супружеских отношений [2]. Наруше-
ния родительского отношения обычно 
связаны с отрицанием особенностей 
состояния ребенка с ОПФР, включаю-
щим игнорирование либо преувеличе-
ние его ограничений, что находит от-
ражение в избыточной строгости или 
потворствовании (Г. Ф. Нестерова, 2006; 
И. В. Тимофеева, 2011; В. В. Ткачева, 
2014, И. Е. Валитова, 2025). В супру-
жеской паре к разладу приводит несо-
впадение реакций на стрессовое собы-
тие, мешающее согласованно решать 
возникающие проблемы, и влечет за 
собой нарастание раздражения и обид 
(Н. Ф. Михайлова, 2013; И. К. Шац, 2020; 
Т. С. Гутова, 2021). Меньшее количе-
ство работ посвящено сиблинговым 
отношениям и психологическим про-
блемам нормотипичных детей, имею-
щих братьев и сестер с ОПФР, несмотря 
на существование данных о наличии 
у первых сложностей социального, 
психологического и даже физического 
характера по сравнению с детьми, не 
имеющими сиблингов с ОПФР (М. А. Гу-
сева, 2015; С. А. Судьин, 2016; О. В. Гу-
сева, 2017; М. Динлейиджи, 2019;  
И. К. Шац, 2021).

Исследования эмоциональных от-
ношений в семьях, воспитывающих 
ребенка с ОПФР, осложняются закры-
тостью таких семей от внимания спе-
циалистов [3]. Причина в том, что для 
родителей, переживающих стресс, ха-
рактерны ощущение утраты контроля 
и одновременно завышенные требо-
вания к себе [4]. Тревога обнаружить 
мнимую некомпетентность, а также ори-
ентация на демонстрацию социально 
одобряемого поведения создают ис-
кажения в результатах исследований 
с помощью методов экспертной оценки. 

В тех случаях, когда существует про-
блема психологического сопротивления 
и ненамеренного искажения данных, 
целесообразно использовать проектив-
ные методы. Автор термина Л. К. Франк 
определяет проекцию как механизм вза-
имодействия личности со средой, при 
котором объекты наделяются теми или 
иными свойствами в зависимости от 
актуальных эмоций и потребностей [5]. 
Взаимодействие с проективными стиму-
лами испытуемые склонны расценивать 
как безопасное средство для самовыра-
жения и общения, особенно в ситуации 
повышенного стресса [6]. Невербаль-
ное содержание стимулов позволяет 
избежать ненамеренного искажения 
информации, связанного с разным по-
ниманием лингвистических конструкций 
людьми с различным культурным опы-
том, уровнем образования, условиями 
жизни, личной историей. Неоднознач-
ность стимульных материалов не позво-
ляет расценивать ответы как «правиль-
ные» или «неправильные». Главным 
преимуществом является возможность 
исследовать не только тот материал, 
который осознается испытуемым, но 
и тот, который не осознается либо осоз-
нается искаженно. А. А. Ашимов с со-
авторами называет проективный метод 
едва ли не единственным собственно 
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психологическим методом проникно-
вения в наиболее интимную область 
человеческой психики [7, c. 159].

Однако недостатком большинства 
проективных методик является необхо-
димость в процессе расшифровки сти-
мулов нивелировать субъективность, 
отражающую взгляд и оценки экспери-
ментатора. Методика «Цветовой тест 

отношений» (далее — ЦТО) лишена 
этого недостатка, поскольку процедура 
ее проведения выглядит как сопостав-
ление цветового ряда, соответствующе-
го стимулу, с рядом цветовых предпо-
чтений, а также сравнение стимульных 
рядов друг с другом. Это позволяет экс-
периментатору быть уверенным в объ-
ективности интерпретации. 

Исследование эмоциональных отношений в семье,  
воспитывающей ребенка с ОПФР

Выборка. В исследовании приняла 
участие 51 семья, из них 72 нормотипич-
ных ребенка младшего школьного воз-
раста и 51 мать. Поскольку не все семьи 
двухдетные и в некоторых было более 
одного нормотипичного ребенка возрас-
та, подходящего для нашего исследова-
ния, для сопоставления с показателями 
отношения матери к объектам, общим 
для двух и более нормотипичных си-
блингов в семье (семья, супруг, ребенок 
с ОПФР, я сама), мы дублировали их 
значения для каждого из нормотипич-
ных сиблингов. Для выявления связей 
отношения матери к членам семьи с па-
раметрами отношения нормотипичного 
ребенка случайным образом выбирался 
один из сиблингов.

Методика. Для диагностики эмо-
циональных отношений в семье, вос-
питывающей нормотипичного ребенка/
детей и ребенка с ОФПР, мы исполь-
зовали ЦТО. Данный тест относится 
к категории импрессивных проективных 
методик. Он был разработан и апроби-
рован Е. Ф. Бажиным и А. М. Эткиндом 
в 1985 году. Методика позволяет из-
учить эмоциональный компонент от-
ношения испытуемого как к людям, так 
и к любым другим объектам, имеющим 
физическую природу либо существую-
щим как абстрактное понятие, а также 
характер самоотношения и степень ас-
социирования объектов между собой. 
Для оценки валидности методики раз-
работчики рассчитали коэффициенты 

корреляции между характеристиками 
одних и тех же отношений, полученны-
ми с помощью ЦТО и методики Лири [8].

Существенным фактором выбора 
послужила простота процедуры про-
ведения теста, делающая его доступ-
ным для выполнения детьми младшего 
школьного возраста. Формальным по-
казателем ЦТО является ранг цвета, 
ассоциируемого со значимым лицом 
или понятием, в раскладке по предпо-
чтению. Таким образом, на 1-м месте 
располагается наиболее предпочитае-
мый цвет, на 8-м — наименее предпочи-
таемый. Напротив, отвергаемый объект 
ассоциируется с цветами, получившими 
наибольшие ранги в индивидуальной 
цветовой раскладке. 

Для подсчета результатов мы сум-
мировали разницы рангов всех цветов 
в раскладке от наиболее до наименее 
предпочитаемого и в раскладке на каж-
дый исследуемый объект. Если ранги 
цветов полностью совпадают, резуль-
тат будет 0, если предпочитаемый ряд 
и ряд, ассоциированный с объектом, 
представляют полные противополож-
ности, результат будет 32. Чем выше 
уровень эмоциональной привлекатель-
ности, близости, симпатии в отношении 
ребенка к тому или иному объекту, тем 
с более предпочитаемым цветом он ас-
социируется [9]. 

Для определения того, насколько 
испытуемый ассоциирует объект с со-
бой либо с иным объектом, цветовой 
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ряд, соответствующий объекту, сопо-
ставляется с цветовым рядом, соответ-
ствующим стимулу «я сам/сама» либо 
другому. В нашем случае — с цветовым 
рядом, соответствующим стимулу «моя 
семья». В рамках исследования мы вы-
полняли только процедуру сопоставле-
ния цветов для выявления выраженно-
сти эмоциональной привлекательности 
объекта, без качественной интерпрета-
ции содержания цветового стимула. 

Содержание тестирования. Ис-
пытуемым предлагались следующие 
стимулы. 

Для детей:
1) мама,
2) папа,
3) каждый из сиблингов,
4) я сам,
5) моя семья.
Для матерей:
1) супруг,
2) каждый из нормотипичных детей,
3) ребенок с ОПФР,
4) я сама,
5) моя семья.
Цветовой ряд, соответствующий каж-

дому из стимулов, сопоставлялся с ря-
дом цветовых предпочтений, а затем 
с рядом, соответствующим стимулам 
«я сам/сама» и «моя семья». Сопостав-
ление с рядом цветовых предпочтений 
позволило выявить эмоциональную 
привлекательность объекта: с цвето-
вым рядом «я сам/сама» — насколь-
ко испытуемый ассоциирует объект 

с самим собой, с цветовым рядом «моя 
семья» — насколько испытуемый ассо-
циирует объект с семьей. 

Интерпретация результатов 
исследования. Исследование, прове-
денное среди нормотипичных детей, 
показало следующие результаты. Для 
девочек сиблинг представляет бóльшую 
привлекательность, чем для мальчиков. 
Однако показатели эмоциональной при-
влекательности других членов семьи, за 
исключением отца, для девочек также 
выше, чем для мальчиков (табл. 1). Это 
говорит о том, что девочки испытывают 
бóльшую потребность в эмоциональ-
ных связях внутри семьи. Более выра-
женная эмоциональная привлекатель-
ность отца для мальчиков обусловлена 
идентификацией с ним, являющейся 
важным фактором аттракции. У дево-
чек выше показатели самоотношения 
и отношения к семье. Мы склоняемся 
к выводу о более проявленном при-
нимающем компоненте отношения со 
стороны девочек в отличие от маль- 
чиков. 

Статистически значимой связи 
эмоциональной привлекательности 
сиблинга с такими параметрами, как 
возраст нормотипичного ребенка, воз-
раст ребенка с ОПФР, разница в воз-
расте и порядок рождения, в нашей 
выборке выявлено не было. Несмотря 
на то что данные параметры неодно-
кратно доказанно и общепризнанно 
являются существенными факторами 

Таблица 1. Эмоциональный компонент отношения девочек и мальчиков 
к членам семьи (n = 72)

Объект отношения Среднее значение  
для девочек (n = 35)

Среднее значение  
для мальчиков (n = 37)

Мама 12,45 17,1
Папа 19,6 17,6
Сиблинг с ОПФР 13,14 17,54
Нормотипичный сиблинг 12,5 19,16
Самоотношение 10,11 14,45
Семья 15,51 16,43
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межсиблинговых отношений, они опре-
деляют форму проявления любви или 
антипатии. Сами же первичные универ-
сальные эмоциональные реакции в сво-
ем количественном выражении связаны 
с другими переменными. 

Как видно из таблицы 1, средние 
значения отношения ребенка ко всем 

членам семьи схожи, их различия ко-
леблются в пределах небольшой ста-
тистической погрешности. Однако если 
сравнивать эти значения по параметру 
выраженности эмоциональной реакции 
на члена семьи, то сиблинг с ОПФР по-
казывает наибольший диапазон эмоци-
ональных реакций (табл. 2).

Таблица 2. Рейтинг эмоциональной привлекательности членов семьи  
для нормотипичного ребенка (n = 72)

Рейтинг эмоциональной 
привлекательности Мать Отец Нормотипичный 

сиблинг
Сиблинг 
с ОПФР

Минимальное значение 
(наиболее отвергаемый)

3
(12,5 %)

2 
(26,39 %)

4 
(10,26 %)

1 
(27,8 %)

Среднее значение 1 
(66,76 %)

3 
(62,5 %)

2 
(66,67 %)

4 
(34,7 %)

Максимальное 
значение (наиболее 
привлекательный)

3 
(20,83 %)

4 
(11,11 %)

2 
(23,07 %)

1 
(37,5 %)

Из таблицы 2 видно, что сиблинг 
с ОПФР для нормотипичного ребенка 
чаще, чем другие члены семьи, имеет 
статус самого предпочитаемого либо 
самого отвергаемого. Это обусловлено 
тем, что ребенок с ОПФР нередко яв-
ляется центром эмоциональных пере-
живаний в семье и многие особенности 
функционирования семьи, ограничива-
ющие нормотипичного ребенка в его 
потребностях или создающие условия 
для их реализации, связаны с наличием 
ребенка с ОПФР [10]. О. В. Гусева опи-
сывает то, как при появлении в семье 
ребенка с ОПФР заменяются ценности, 

становящиеся труднодоступными, на 
более высокие: заботу о другом, само-
реализацию и др. [11].

Исследование, проведенное сре-
ди матерей, позволило выявить, что 
нормотипичный ребенок для матери 
является не только самым предпочи-
таемым, но и тем членом семьи, с кото-
рым она более всего себя ассоциирует. 
В меньшей степени мать ассоциирует 
себя с ребенком с ОПФР и с супругом. 
С семьей мать в первую очередь ас-
социирует ребенка с ОПФР, далее — 
нормотипичного ребенка и супруга  
(табл. 3). 

Таблица 3. Эмоциональный компонент отношения матери к членам семьи  
(n = 51) (средние значения)

Член семьи Эмоциональная 
привлекательность 

Ассоциирование 
с собой

Ассоциирование 
с семьей

Супруг 15,49 17,76 15,01
Нормотипичный 
ребенок 

11,75 
(12,79 — мальчики, 
10,66 — девочки)

12,78 
(14,89 — мальчики; 
10,57 — девочки)

14,18 
(15,14 — мальчики; 
13,17 — девочки)

Ребенок с ОПФР 12,6 14,5 13,19
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То, что нормотипичный ребенок ока-
зывается наиболее привлекательным 
членом семьи, воспринимающимся ма-
терью как похожий на нее, но ассоции-
руется с семьей меньше, чем ребенок 
с ОПФР, говорит о том, что он не оказы-
вает влияния на формирование образа 
семьи, но, оставаясь в тени, выполняет 
функцию близкого человека, от которого 
ожидается эмоциональная поддержка. 
Ввиду объективных причин мать боль-
шее количество времени и внимания 
вынуждена уделять ребенку с ОПФР. 
Это создает ситуацию, в которой нор-
мотипичный ребенок и мать имеют вза-
имное нереализованное стремление 
к близости, способное стать причиной 
напряжения в семейной системе. Вза-
имная забота о сиблинге с ОПФР может 

переживаться как замещающий способ 
детско-родительской любви, что при-
водит к искаженному, «не детскому» 
пониманию нормотипичным ребенком 
эмоциональной близости. И. Е. Валито-
ва указывает на вероятную склонность 
со стороны ребенка добиваться роди-
тельской любви через активный уход 
за сиблингом с ОПФР [12]. 

Результаты теста представлены 
в виде шкалы порядка, что позволяет 
использовать методы математической 
статистики для выявления взаимосвязей. 
В данном случае использован метод ран-
говой корреляции Спирмена. Взяв для 
анализа данные этой методики, а также 
общие характеристики выборки (возраст, 
количество детей в семье), мы получили 
следующие результаты (табл. 4).

Таблица 4. Переменные, связанные с эмоциональной привлекательностью 
сиблинга с ОПФР для нормотипичного ребенка (n = 72)

Группа 
параметров Переменная Коэффициент 

корреляции, р ≤ 0,05
Внешние 
параметры

Количество детей в семье r = 0,38

Внутренняя 
позиция 
ребенка

Самоотношение ребенка r = 0,32

Ассоциирование ребенком себя с матерью r = 0,39
Ассоциирование ребенком себя с сиблингом 
с ОПФР

r = 0,73

Ассоциирование ребенком семьи с сиблингом 
с ОПФР

r = 0,38

Ассоциирование ребенком себя с семьей r = 0,37

Привлекательность сиблинга с ОПФР  
для нормотипичного ребенка тем выше, 
чем меньше детей в семье. Это объ-
ясняется более тесной эмоциональной 
связью в сиблинговой системе, состо-
ящей только из двух человек. Если 
в семье более одного нормотипичного 
ребенка, они, вероятнее всего, предпо-
чтут компанию друг друга. Существуют 
мнение, что чем больше сиблингов в се-
мье, тем меньше физической и эмоци-
ональной нагрузки ложится на каждого 
из них [13; 14]. 

Результаты нашего исследования 
позволяют говорить о том, что сама по 
себе нагрузка, связанная с уходом за 
сиблингом и помощью по дому, не ста-
новится фактором, снижающим эмоци-
ональную привлекательность сиблинга 
с ОПФР. Более того, изложенные ниже 
результаты исследования позволяют 
предположить, что эмоциональная 
привлекательность сиблинга с ОПФР 
связана с тем, насколько ребенок чув-
ствует свою ответственность перед ним. 
Поскольку чем больше детей в семье, 
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тем меньше вовлеченность каждого 
в отдельности в решение проблем, свя-
занных с уходом за сиблингом с ОПФР, 
а единственный нормотипичный сиблинг 
занимает особенное положение в се-
мье, чувствует признание и доверие со 
стороны родителей. Необходимо отме-
тить, что это не уменьшает вероятности 
развития у нормотипичного ребенка не-
вротических состояний, связанных с по-
вышенной эмоциональной нагрузкой. 

Ребенок, для которого сиблинг 
с ОПФР представляет эмоциональную 
привлекательность, ассоциирует себя 
с матерью и с семьей. При этом с по-
казателями эмоциональной привлека-
тельности матери и семьи связи нет. Ас-
социирование себя и своего поведения 
с некоторым образцом в данном случае 
можно определить как идентификацию. 
Идентификация — один из важных 
компонентов аттракции и всегда имеет 
связь с ней. В основе идентификации 
лежит биологический механизм узна-
вания «своего», связанный с чувством 
безопасности и причастности к общей 
цели [15]. Таким образом, ребенок, 
ассоциирующий себя с матерью и с 
семьей, идентифицируется с ними, 
разделяя благополучие сиблинга в ка-
честве личной ценности, что говорит 
о единстве восприятия ребенком себя, 
семьи и сиблинга с ОПФР. Несмотря на 
то что сиблинг с ОПФР отличается от 
нормотипичного ребенка внешне, функ-
ционально и по своим потребностям, 
нормотипичный ребенок в данном слу-
чае сосредоточен не на различиях, а на 
единстве с ним как с членом семьи. 

Связи с ассоциированием с отцом 
в данном случае нет. Это указывает на 
скудность эмоциональной роли отца 
в жизни ребенка младшего школьного 
возраста, растущего в семье, воспи-
тывающей ребенка с ОПФР. Снижение 
участия отца в жизни детей в семьях, 
воспитывающих ребенка с ОПФР, 

связаны, по мнению исследователей  
[3; 16], с повышенными материальными 
потребностями семьи, что способствует 
увеличению рабочей нагрузки отца, в то 
время как мать вынуждена заниматься 
реабилитацией и воспитанием ребенка с 
ОПФР. Такая ситуация способствует раз-
общению детей с отцом и еще большему 
сплочению системы «мать — ребенок 
с ОПФР — нормотипичный ребенок/дети».

Эмоциональный компонент отноше-
ния нормотипичного ребенка к сиблингу 
с ОПФР статистически не связан с его 
отношением к родителям и с отношени-
ем матери к нему или к ребенку с ОПФР, 
но связан с самоотношением, поскольку 
наличие сиблинга с ОПФР удовлетворя-
ет потребности нормотипичного ребен-
ка в самореализации. Самореализация 
происходит в условиях идентификации 
со всеми участниками ситуации, означа-
ющей наличие общих ценностей. Эта по-
зиция противоположна положению, при 
котором ребенок выделяет себя из своего 
окружения. Ребенок нуждается в систе-
ме ориентиров, позволяющей отождест-
влять себя с каким-либо из образцов, 
уже имеющим место в слишком слож-
ном для одного человека мире [17]. Для 
ребенка таким образцом становится его 
семья. Отсутствие ассоциирования себя 
с семьей означает отрицание семейных 
ценностей, отвержение ребенком своей 
семьи с присущими ей правилами либо 
переживаемое им ощущение, что семья 
не принимает его. Самореализация в та-
кой среде становится невозможной.

Отношение нормотипичного ребенка 
к сиблингу с ОПФР в меньшей степени 
связано с тем, насколько мать ассоции-
рует семью с ребенком с ОПФР (r = -0,26, 
р ≤ 0,05). Данная связь недостаточно 
выражена для того, чтобы опираться 
на нее, но она дополняет сделанные 
ранее выводы. Здесь корреляция име-
ет обратный характер: если со сторо-
ны матери семейные ценности связаны 
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с ребенком с ОПФР, то менее вероят-
но, что для нормотипичного ребенка 
сиблинг с ОПФР будет представлять 
эмоциональную привлекательность. 
Связь носит очень слабовыраженный 
характер, поскольку нормотипичный ре-
бенок, для которого забота о сиблинге 
с ОПФР составляет часть самореализа-
ции, часто сам охотно транслирует его 

значимость и удовлетворен тем, что его 
семья особенная. Однако стоит обра-
тить внимание на то, что если ребенок 
с ОПФР становится для матери глав-
ным членом семьи, то это с большей 
вероятностью вызывает к нему непри-
ятие у нормотипичного сиблинга.

Анализ эмоционального отношения 
матери к детям представлен в таблице 5. 

Таблица 5. Переменные, связанные с эмоциональной привлекательностью 
нормотипичного ребенка и ребенка с ОПФР для матери (n = 51)

Группа 
параметров

Переменная, 
связанная 

с эмоциональной 
привлекательностью 

нормотипичного 
ребенка

Коэффициент 
корреляции, 

р ≤ 0,05

Переменная, 
связанная 

с эмоциональной 
привлекательностью 

ребенка с ОПФР

Коэффициент 
корреляции, 

р ≤ 0,05

В
не

ш
ни

е 
па

ра
м

ет
ры

Порядок рождения r = 0,30 Количество детей 
в семье

r = -0,42
Разница в возрасте 
между нормотипич-
ным ребенком и ре-
бенком с ОПФР

r = 0,36

В
ну

тр
ен

ня
я 

по
зи

ци
я 

м
ат

ер
и

Эмоциональная при-
влекательность ре-
бенка с ОПФР

r = 0,53 Эмоциональная при-
влекательность нор-
мотипичного ребенка

r = 0,53

Ассоциирование себя 
с ребенком с ОПФР

r = 0,33 Ассоциирование себя 
с ребенком с ОПФР

r = 0,43

Эмоциональная при-
влекательность семьи

r = 0,49 Эмоциональная при-
влекательность семьи 

r = 0,60

А с с о ц и и р о ва н и е 
семьи с ребенком 
с ОПФР

r = 0,43 Асс оциирование 
семьи с ребенком 
с ОПФР

r = 0,62

Ассоциирование се-
мьи с нормотипич-
ным ребенком

r = 0,48 Ассоциирование се-
мьи с нормотипич-
ным ребенком

r = 0,38

Э м о ц и о н а л ь н а я 
привлекательность 
супруга

r = 0,33

Ассоциирование нор-
мотипичным ребен-
ком семьи с отцом

r = -0,30

Отношение нормо-
типичного ребенка 
к отцу

r = -0,28

Примечание. Серым цветом выделены переменные, общие по отношению к ребенку 
с ОПФР и нормотипичному ребенку.
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Эмоциональная привлекательность 
нормотипичного ребенка для матери 
не связана с возрастом кого-либо из 
детей, но отрицательно связана с раз-
ницей в возрасте между ними, при этом 
предпочтительно, чтобы нормотипич-
ный ребенок был младше. Важным мо-
ментом является то, что эмоциональ-
ная привлекательность нормотипичного 
ребенка для матери не связана с тем, 
насколько она ассоциирует себя с ним. 
Оба этих результата при внешнем не-
соответствии указывают на одно и то 
же: привлекательность нормотипичного 
ребенка для матери, имеющей ребен-
ка с ОПФР, не обособлена отношением 
только с ним самим, иначе она есте-
ственным образом была бы связана 
с ассоциированием, как это происходит 
относительно всех прочих членов семьи 
и всех объектов в целом.

Эмоциональная привлекательность 
нормотипичного ребенка обусловлена 
возможностью матери воспринимать 
его целостно с ребенком с ОПФР и тем, 
насколько сиблинговая система пред-
ставляет для нее образ семьи. Привле-
кательность нормотипичного ребенка 
в связи с порядком рождения обуслов-
лена тем, что ребенок, рожденный по-
сле ребенка с ОПФР, не застал острой 
фазы кризиса, не пережил детронации 
и не имеет существенного повода для 
антипатии к сиблингу с ОПФР, на него 
не накладывается ожиданий помо-
щи в быту и с сиблингом. Более того, 
женщине, имеющей первого ребен-
ка с ОПФР, сложнее решиться на по-
вторную беременность [18]. Ожидание 
второго ребенка для нее более тре-
вожно и связано с острыми надеждами 
и переживаниями, что также повыша-
ет ее любовь к ребенку, родившемуся 
нормотипичным, в особенности, если 
оба сиблинга растут вместе, что позво-
ляет матери легче принимать ребенка 
с ОПФР. Более того, мать сравнивает 
нормотипичного ребенка, родившегося 

позже, с ребенком с ОПФР, отдавая 
предпочтение нормотипичному [19]. 

Таким образом, отношение к нормо-
типичному ребенку тесно связано с тем, 
в какой ролевой позиции он находится 
по отношению к сиблингу с ОПФР.

Отношение матери к ребенку с ОПФР 
опосредовано уровнем семейного бла-
гополучия больше, чем ее отношение 
к нормотипичному ребенку. На это ука-
зывает как количество переменных, свя-
занных с данным параметром, так и бо-
лее высокие коэффициенты корреляции. 
Положительное влияние на мать наличия 
в семье нормотипичных детей отмеча-
ют В. В. Ткачева и Т. Г. Горячева [20; 21]. 
В отличие от отношения матери к нормо-
типичному ребенку отношение к ребенку 
с ОПФР положительно связано с эмоци-
ональной привлекательностью супруга, 
а также с уменьшением эмоциональной 
привлекательности отца для нормотипич-
ного ребенка. Это связано с тем, что жен-
щина, воспитывающая ребенка с ОПФР, 
больше нуждается в эмоциональной под-
держке, чем женщина, воспитывающая 
нормотипичного ребенка/детей. 

Уменьшение эмоциональной привле-
кательности отца для нормотипичного 
ребенка говорит о его более тесной эмо-
циональной связи с матерью, а также 
о таком распределении семейных ролей, 
при котором отец занимается материаль-
ным обеспечением семьи, а мать связы-
вает свою жизнь с воспитанием детей, 
уделяя в том числе нормотипичным де-
тям больше времени, чем если бы она 
работала. Многие авторы указывают на 
преобладание подобного распределения 
ролей в семьях, воспитывающих детей 
с ОПФР [20]. Обычно это рассматривает-
ся как негативный аспект жизни матери, 
лишенной социальной самореализации 
и подверженной эмоциональному выго-
ранию [22; 23]. Наше исследование ука-
зывает на то, что у подобной ситуации 
могут быть свои плюсы, поскольку если 
женщина испытывает любовь к супругу 
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и способна видеть свою реализацию 
в качестве матери, ей легче эмоциональ-
но принимать ребенка с ОПФР. На право-
мерность данного утверждения указыва-
ет и то, что чем больше детей в семье, 
тем больше мать любит ребенка с ОПФР. 
Можно утверждать, что эмоциональная 
привлекательность ребенка с ОПФР свя-
зана с общей ориентацией женщины на 
материнство.

Таким образом, методика ЦТО по-
зволила составить развернутую кар-
тину отношений внутри семьи, минуя 
механизмы сопротивления, и сделать 
следующие выводы об эмоциональном 
функционировании семьи, воспитываю-
щей ребенка с ОПФР и нормотипичного 
ребенка/детей. 

Сиблинг с ОПФР вызывает у нормоти-
пичного ребенка широкий диапазон вы-
раженных эмоциональных реакций — от 
сильного притяжения до полного оттор-
жения. Это говорит о том, что наличие 
сиблинга с ОПФР затрагивает важные 
потребности нормотипичного ребенка. 
Становясь причиной многих ограничений, 
сиблинг с ОПФР способствует реализа-
ции потребности нормотипичного ребен-
ка младшего школьного возраста в само-
реализации через принятие на себя роли 
сильного и значимого члена семьи.

Нормотипичный ребенок выполняет 
важную роль для матери, воспитываю-
щей ребенка с ОПФР. Он воспринимает-
ся ею в контексте его позиции к сиблингу 
с ОПФР. Для матери более комфортно, 
если нормотипичный ребенок младше 
ребенка с ОПФР. Таким образом, со 
стороны нормотипичных детей для нее 
важна не столько поддержка в быту 
и прочая физическая помощь, сколько 
эмоциональная поддержка.

Отношение матери к ребенку 
с ОПФР опосредовано тем количеством 
эмоциональной поддержки, которую 
она получает от членов семьи и ее соб-
ственной ориентацией на материнство 
как социальную реализацию.

Итак, методика ЦТО, позволяя соз-
дать профиль отношения любого из 
членов семьи ко всем прочим, а также 
к семье, способна дать наглядное опи-
сание целостной картины эмоциональ-
ных связей, выявить точки напряжения 
и способы их компенсации. Значит, 
можно утверждать, что данная методи-
ка эффективна в диагностике семей-
ных отношений как в широкой иссле-
довательской, так и в консультативной 
работе. Ее доступность и способность 
избегать сопротивления прямым вопро-
сам позволяет применять ее в самых 
острых и сложных семейных ситуациях, 
в том числе для анализа их динамики. 

В своем исследовании мы использо-
вали не весь потенциал методики, отка-
завшись от качественной интерпретации 
содержания цветового стимула, более 
актуальной в практической консуль-
тационной и терапевтической работе 
с семьями. То есть реальный потенци-
ал методики шире, чем нам удалось 
представить. Недостатком ее является 
отсутствие стандартизации, не позволя-
ющее использовать данные для сравне-
ния полученного значения со средним 
значением по выборке. Тем не менее 
результаты имеют числовое выражение, 
что позволяет применить их для анализа 
взаимосвязей, а это увеличивает иссле-
довательский потенциал методики ЦТО.
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ФАКТОРЫ РИСКА  
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ 

АДДИКЦИИ У УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА*

Аннотация. Статья посвящена изу-
чению факторов риска химической аддик-
ции у учащихся колледжа. Результаты ис-
следования указывают на низкий уровень 
риска у учащихся колледжа по всем изме-
ренным факторам, независимо от пола. 
Установлено, что предикторами развития 
химических аддикций является запрет на 
употребление алкоголя в семье при опыте 
курения и употребления алкоголя в бли-
жайшем окружении подростков. 

Annotation. The article is devoted to 
the study of risk factors for chemical addiction 
in college students. The study results indicate 
low risk among college students across all 
measured factors, regardless of gender. It 
has been established that the predictors of 
the development of chemical addictions are 
the prohibition of alcohol consumption in 
the family during the experience of smoking 
and alcohol consumption in the immediate 
environment of adolescents.

Ключевые слова: аддиктивное по-
ведение, химическая аддикция, факторы 
риска химической аддикции, психоактивные 
вещества, подростки, учащиеся колледжа.

Keywords: addictive behavior, chemi-
cal addiction, risk factors for chemical addic-
tion, psychoactive substances, adolescents, 
college students.
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Проблема употребления психо-
активных веществ (ПАВ) явля-
ется одной из глобальных угроз 

международной безопасности. Так, со-
гласно данным ООН, на планете более 
284 млн человек в возрасте от 15 до 
64 лет употребляют ПАВ. В 2020 году 
зарегистрировано 548 новых разновид-
ностей ПАВ, 77 из них выявлены впер-
вые [1].  

Модифицированные или новые ПАВ 
постоянно поступают на рынки сбыта в 
разных странах, и в связи со скоростью 
их появления часто оперативно не по-
падают под контроль соответствующих 
органов, а потому вовремя не изыма-
ются или не запрещаются. Прием таких 
веществ приводит к нарушениям психо-
тического плана, быстрому формирова-
нию у потребителей зависимости (ад-
дикции), а также к высокой летальности.

Аддиктивное (зависимое) пове-
дение — одна из форм девиантного 
поведения личности, которая выража-
ется в стремлении искусственно уйти от 
реальности — путем изменения своего 
психического состояния посредством 
приема некоторых веществ или посто-
янной фиксации на определенных пред-
метах или видах деятельности.

Все виды аддикций можно разде-
лить на две группы: 

1) химическая (зависимость от кон-
кретных веществ). В этой группе вы-
деляют такие виды зависимого пове-
дения, как алкогольная зависимость, 
наркомания, токсикомания, пищевая 
зависимость; 

2) поведенческая (зависимость от 
действий). К ней относят интернет-за-
висимость, компьютерную зависимость, 
номофобию — зависимость от мобиль-
ных телефонов, трудоголизм (работо-
гольная аддикция), шопоголизм, сексу-
альную аддикцию и др.

П. Карнес еще 30 лет назад выделил 
десять «знаков аддикции»:

1) паттерн неконтролируемого по-
ведения; 

2) серьезные последствия из-за по-
добного поведения; 

3) неспособность прекратить подоб-
ное поведение, несмотря на негативные 
последствия; 

4) стойкое продолжение саморазру-
шающего или рискованного поведения; 

5) имеющиеся желание или усилия 
ограничить такое поведение; 

6) использование поведения в каче-
стве копинг-стратегии; 

7) возрастающая интенсивность та-
кого поведения, поскольку имеющаяся 
на данный момент недостаточна; 

8) серьезные изменения настроения, 
связанные с поведением; 

9) неумеренное количество времени 
отдается такому поведению и попыткам 
избавится от него; 

10) важная социальная, профессио-
нальная и рекреационная деятельность 
приносятся в жертву или сокращаются 
из-за такого поведения [2].

Р. Браун сформулировал шесть 
компонентов, универсальных для 
всех вариантов аддикции: 

1) особенность, «сверхценность» 
(salience); 

2) эйфория (euphoria); 
3) рост толерантности (tolerance); 
4) симптомы отмены (withdrawal 

symptoms); 
5) конфликт с окружающими и самим 

собой (conflict); 
6) рецидив (relapse) [3]. 
Несколько позднее М. Гриффитс 

заменил «эйфорию» на «модифика-
цию настроения» (mood modification), 
понимая под этим термином измене-
ние настроения аддикта в сторону по-
ложительных эмоций [4]. В настоящее 
время критерий Брауна — Гриффит-
са продолжает оставаться известным 
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и популярным среди профессионалов, 
занимающихся проблемами аддикции. 

По мнению ученых (В. С. Битен-
ский, А. Е. Личко, Н. Г. Найденова, 
И. Н. Пятницкая и др.), возникновение 
химической аддикции, а именно зави-
симости от ПАВ, характерно для под-
ростков. Если аддиктивное поведение 
начинает проявляться еще в подрост-
ковом периоде, то риск возникнове-
ния химической аддикции очень велик 
[5, с. 115–116]. Данная тенденция про-
слеживается как в европейской, так и в 
мусульманской культуре. Типичным 
возрастом приобщения к аддиктивному 
поведению, по данным отечественных 
и зарубежных исследователей, являет-
ся 13 ± 2 года [6, с. 107].

Функциональные и психические из-
менения в организме подростка опре-
деляют его высокую психическую ра-
нимость к изменяющимся жизненным 
обстоятельствам, вызывают у него 
высокий уровень стрессогенности [7]. 
Нейрофизиологически организм под-
ростка перестраивается, что обуслов-
ливает сближение в его поведении нор-
мативных и патологических форм [8]. 
Повышенные социальные требования 
к подросткам, знакомство их с миром 

взрослых, приобретение пагубных при-
вычек — все это вызывает сильные 
аффективные реакции, что, в свою 
очередь, приводит к возникновению 
конфликтов с окружающими, агрес-
сии, непослушанию, нарушению меж-
личностных отношений в коллективе 
сверстников и в конечном итоге спо-
собствует появлению девиантных форм 
поведения [9; 10]. 

По мнению Е. П. Тимофеевой, с под-
росткового возраста начинается свое-
образная адаптационная психофизи-
ологическая перестройка организма, 
включающая формирование собствен-
ных личностных границ с внешней 
средой [11]. И поэтому для снижения 
психического напряжения, снятия фру-
страции, выхода из кризиса мозг под-
ростка сепарируется от близких возмож-
ными и доступными для него формами 
девиантного поведения, в том числе 
химическими аддикциями. 

И. Н. Пятницкая характеризует под-
ростка-аддикта как личность с выражен-
ным инфантилизмом, отсутствием стой-
ких интересов и активностей, склонную 
к дезадаптации и агрессивному пове-
дению, равнодушную к общепринятым 
социальным и моральным нормам [12]. 
Т. Ю. Шварц дополняет: подросток-ад-
дикт постоянно и стереотипно ищет но-
вые ощущения и наслаждения, что соз-
дает условия для формирования у него 
деструктивного поведения вследствие 
нехватки другого жизненного опыта [13]. 

Исходя из этого, риск деструктив-
ного поведения в результате употре-
бления ПАВ значительно возрастает 
и включает гетеро- и аутоагрессивные 
действия. Такие действия довольно 
часто направлены против сверстников, 
одноклассников. Подростки, которые 
не могут противостоять буллингу, ча-
сто прибегают к экспериментам с ПАВ, 
аутодеструктивному поведению, а так-
же подвержены суициду [14].

Аддиктивное (зависимое) по-
ведение — одна из форм деви-
антного поведения личности, ко-
торая выражается в стремлении 
искусственно уйти от реально-
сти — путем изменения своего 
психического состояния посред-
ством приема некоторых веществ 
или постоянной фиксации на 
определенных предметах или ви-
дах деятельности.
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Эмпирические результаты Е. А. Кош-
киной и других авторов показывают, что 
употребление ПАВ (в частности, алко-
голя) сильно увеличивает риск леталь-
ного исхода вследствие отравлений, 
несчастных случаев, а также агрессив-
ных и аутоагрессивных действий под-
ростков. Кроме того, под воздействием 
алкоголя и других ПАВ возрастает коли-
чество преступлений и дорожно-транс-
портных происшествий [15].

Изучая аддиктивное поведение под-
ростков, необходимо учитывать три 
группы факторов, влияющих на возник-
новение химической зависимости: соци-
альные, психологические и медико-био-
логические [5, с. 109]. Перечисленные 
факторы часто находятся во взаимодей-
ствии и взаимосвязи друг с другом. 

Социальные факторы включают 
макро- и микросоциальные факторы. 
Макросоциальные факторы — это 
общество, культурные традиции, цен-
ности, морально-нравственные ориен-
тиры, мода, отношение к детям, семье, 
уровень толерантности к ПАВ и др. 
Микросоциальные факторы — это 
ближайшее окружение, семья, друзья, 
коллеги по учебе и работе и др. При-
чем большинство авторов сходится во 
мнении, что в подростковом возрасте 
в формировании химической аддикции 
первостепенное значение имеют имен-
но микросоциальные факторы. Среди 
них основная роль принадлежит семье. 
Так, результаты исследований говорят 
о том, что 50 % детей в возрасте до 
10 лет и 90 % до 15 лет впервые по-
пробовали алкоголь в кругу ближайших 
родственников, друзей, знакомых. 

Значимыми микросоциальными фак-
торами, способствующими возникнове-
нию химической аддикции, называют 
следующие: 
• неправильное воспитание в семье 

(гипопротекция или гиперпротек-
ция); 

• распадающаяся семья (находяща-
яся на грани развода); 

• употребление ПАВ друзьями, одно-
классниками, коллегами. 

В. Д. Москаленко к микросоциаль-
ным факторам риска относит: 
• употребление ПАВ родителями 

и другими родственниками; 
• негативные отношения между роди-

телями и детьми; 
• недостаточный контроль за пове-

дением ребенка и его окружением; 
• развод родителей и последующая де-

задаптированность к новому браку; 
• нереальные ожидания родителей 

в отношении ребенка; 
• недостаточные внимание и забота 

о детях в семье; 
• низкая сплоченность семьи; 
• низкая успеваемость в школе; 
• менее значимое для ребенка мне-

ние родителей по сравнению с мне-
нием сверстников и друзей; 

• наличие проблем с правоохрани-
тельными органами; 

• низкий уровень притязаний на бу-
дущее [16]. 

Повышенные социальные тре-
бования к подросткам, знакомство 
их с миром взрослых, приобрете-
ние пагубных привычек — все это 
вызывает сильные аффективные 
реакции, что, в свою очередь, 
приводит к возникновению кон-
фликтов с окружающими, агрес-
сии, непослушанию, нарушению 
межличностных отношений в кол-
лективе сверстников и в конечном 
итоге способствует появлению де-
виантных форм поведения.

”
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Среди психологических факторов 
риска возникновения химической аддик-
ции А. Ю. Егоров и С. А. Игумнов назы-
вают совокупность мотивов, приводящих 
к употреблению ПАВ: конфликты с окру-
жающими, неудовлетворенность собой 
и другими, непонятость окружающими, 
утомление, робость, чувство неполноцен-
ности, трудности адаптации и др., то есть 
подросток испытывает фрустрацию — 
состояние психического дискомфорта, 
невозможности удовлетворения своих 
потребностей. Низкий фрустрационный 
порог является важнейшим психологи-
ческим фактором возникновения у под-
ростка психической аддикции [5, с. 112]. 

У подростков выявлены три вида мо-
тивации употребления ПАВ: 

1) позитивная («получение удоволь-
ствия»); 

2) негативная («защита от тоски»); 
3) нейтральная («привычка», «адап-

тация к окружающим»). 
По мнению В. В. Чирко и М. В. Де-

миной, основной мотив приема ПАВ — 
утрированная конформность с сильным 
желанием во что бы то ни стало быть 
«своим» в референтной микрогруп-
пе [17]. 

А. Е. Личко отстаивает точку зрения, 
что в основе аддиктивного поведения 
подростков лежат преморбидные чер-
ты личности, а точнее — особые типы 
акцентуаций характера (в большей сте-
пени акцентуанты неустойчивого круга 
имеют аддикции) [18]. По мере развития 
химической аддикции у подростков на-
чинают преобладать черты неустойчи-
вого типа акцентуации: гедонистическая 

установка, отсутствие привязанностей, 
слабоволие, безделье и др. 

Ц. П. Короленко называет харак-
терные черты подростков-аддиктов: 
снижение переносимости трудностей; 
скрытый комплекс неполноценности; 
стереотипность, повторяемость пове-
дения; высокая тревожность [19]. 

К медико-биологическим факто-
рам возникновения химической аддик-
ции можно отнести: 

 • наследственность; 
 • повышенную импульсивность, 

стремление к новизне, СДВГ и др.; 
 • нервные и психические заболева-

ния (черепно-мозговые травмы, 
органические поражения ЦНС, де-
прессивные и тревожные расстрой-
ства, шизофрения и др.).

Отмечается роль наследственной 
предрасположенности в возникновении 
химической аддикции. Зарубежные ис-
следователи в качестве предикторов 
аддиктивного поведения у подростков 
называют наличие расстройств аффек-
тивного спектра (депрессия, тревож-
ность). Следует также отметить, что ри-
ски подросткового возраста относятся 
ко всем перечисленным группам. Таким 
образом, изучение факторов риска хи-
мической аддикции у лиц подросткового 
возраста актуально и весьма своевре-
менно. 

Анализ факторов риска химической 
аддикции у учащихся колледжа позво-
лил выделить группу подростков, нуж-
дающихся во вторичной профилактике 
зависимого поведения, что является 
социально значимым.

Эмпирическое исследование факторов риска  
химической аддикции у подростков

Выборка. Исследование проходи-
ло на базе филиала «Молодечненский 
государственный политехнический кол-
ледж» учреждения образования «Респу-
бликанский институт профессионально-
го образования». В нем приняли участие 

100 учащихся дневной формы получе-
ния образования в возрасте от 15 до 
18 лет. Несмотря на конфиденциаль-
ность и проведение опроса в онлайн-
формате, некоторые участники указали 
некорректные данные (так, на просьбу 
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написать пол, отвечали: «не определе-
но», «трансгендер» и т. д.; в графе воз-
раст указаны цифры «52», «163»). Эти 
анкеты были исключены из дальней-
шего анализа. Таким образом, выборка 
исследования составила 95 человек, из 
них 54 юноши и 41 девушка в возрасте 
от 16 до 18 лет (М = 16,13).

Диагностический инструмен-
тарий. Факторы риска формирования 
химической аддикции выявлялись по-
средством анкеты для подростков 
«Факторы риска» (автор В. А. Хрипто-
вич), рекомендованной к использова-
нию Министерством образования Ре-
спублики Беларусь [20]. 

Анкета закрытого вида содержит 
30 утверждений, касающихся следую-
щих факторов возникновения риска: 

1) семейный: отсутствие ясных со-
циальных норм; снижение социального 
контроля; наличие семейных конфлик-
тов и втягивание в них подростков; не-
согласованность и противоречивость 
родительских требований; неясность 
семейных целей и ценностей; низкий 
авторитет родителей и др.; 

2) психологический: ощущение оди-
ночества, беспомощности; наличие 
конфликтов и трудноразрешимых ситу-
аций, низкий уровень психологической 
и эмоциональной зрелости (личный 

опыт употребления ПАВ, отношение 
к употреблению ПАВ и др.);

3) фактор ближайшего окружения:
наличие конфликтного и девиантного 
поведения у подростка и его окружения; 
опыт употребления ПАВ в окружении 
подростка; склонение к употреблению 
ПАВ и (или) одобрение употребления 
ПАВ со стороны окружения и др.; 

4) фактор учреждения образования: 
эпизодическая или хроническая неуспе-
ваемость; наличие конфликтного или оп-
позиционного поведения с педагогами 
или сверстниками; частая смена учреж-
дения образования: хронические про-
пуски и прогулы учебных занятий и др. 

Результаты исследования были под-
вергнуты математической обработке 
с помощью описательных статистик, 
U-критерия Манна — Уитни, регресси-
онного анализа.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В общем виде результаты 
нашего исследования факторов риска 
возникновения химической аддикции 
у учащихся колледжа представлены 
на рисунке. 

Анализируя полученные данные, 
можно отметить, что среднее значе-
ние показателя общего риска разви-
тия аддикций составляет 26,2 ± 12,16. 
Это, согласно психодиагностическому 

Рисунок. Сравнение средних значений по факторам возникновения химической аддикции
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инструментарию, свидетельствует 
о низкой степени риска формирова-
ния химической зависимости. Обоб-
щая результаты, характеризующие 
склонность подростков к употребле-
нию ПАВ, отметим, что специфической 
разницы в зависимости от возрастных 
и гендерных особенностей подростков 
с помощью U-критерия Манна — Уитни  
не обнаружено. Однако если обра-
титься к описательным статистикам, то 
здесь прослеживается широкий диапа-
зон баллов по каждому из факторов, ко-
торые связаны с опытом употребления 
ПАВ учащимися. 

Среднее значение по семейному 
фактору риска составило 6,41 ± 4,01, 
что указывает на разброс ответов уча-
щихся о наличии семейных конфликтов, 
несогласованности и противоречивости 
родительских требований; неясности 
семейных целей и ценностей; низком 
авторитете родителей. Так, 23 челове-
ка (24 %) указали на отсутствие запре-
та употреблять алкоголь в семье; а на 
вопрос: «Если я выпью пива, вина или 
крепкого алкоголя, мои родители…» 
3 человека (3,1 %) ответили: «Скорее 
всего не заметят». О проблемах с до-
верием говорит тот факт, что 25 человек 
(26,3 %) указали, что редко или никог-
да не обращаются за помощью к роди-
телям, если у них возникают личные 
проблемы. Полученные данные можно 
сопоставить с исследованиями, посвя-
щенными проблеме влияния семьи на 
риск формирования аддикций, которые 
также указывают на отсутствие возмож-
ности открыто обсуждать эмоциональ-
но значимые темы, низкий культурный 
уровень употребления алкоголя в се-
мье и, как следствие, недостаточный 
культурный и образовательный уровень 
личности подростка [21].

Среднее значение по психологиче-
скому фактору составило 3,75 ± 3,7.  
Наибольший диапазон ответов 

наблюдается по поводу отношения 
учащихся к употреблению ПАВ: положи-
тельное отношение к курению сигарет 
отмечает 1 человек (1,05 %) и нейтраль-
ное — 38 (40 %); примерно такие же 
показатели по отношению к употребле-
нию пива: положительное — 1 человек 
(1,05 %) и нейтральное — 36 (37,9 %). 
Положительное отношение к употре-
блению крепкого алкоголя отмечает 
1 человек (1,05 %) и нейтральное — 
23 (24 %). По мнению опрошенных, так-
же нейтральную позицию (нейтральное 
отношение) в семье к курению отмеча-
ют 40 % респондентов, к употреблению 
пива — 49 %, употреблению крепкого 
алкоголя — 33 %. Анализируя ответы 
на вопрос, связанный с опытом проб 
ПАВ, следует отметить, что 1 человек 
(1,05 %) курит ежедневно, курят иногда 
7 человек и еще 7 бросили (по 7,36 % 
соответственно). Что касается пива 
и других алкогольных напитков, то по-
лученные результаты свидетельству-
ют, что большинство участников уже 
знакомы с алкогольными напитками, 
в том числе 10 человек (9,5 %) указали 
на то, что иногда употребляют или упо-
требляли алкогольные напитки раньше, 
но бросили.

Психологический фактор включает 
также ощущение одиночества и бес-
помощности, которое часто отмечают 
у себя 7 подростков (7,36 %); злость на 
весь мир как показатель наличия кон-
фликтов и трудноразрешимых ситуа-
ций выявлена у 8 подростков (8,4 %). 
Следовательно, значительная часть 
опрошенных не видит опасности в упо-
треблении ПАВ, что свидетельствует 
о недооценивании ими риска развития 
аддикции, а также вредного воздей-
ствия этих веществ на организм. Полу-
ченные результаты дополняют исследо-
вания, показывающие, что склонность 
к неконструктивным вариантам адапта-
ции с использованием ПАВ возрастает 
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при дефиците внутренних ресурсов 
подростка, характеризующемся отсут-
ствием устойчивости [22].

Показатель среднего значения по 
фактору ближайшего окружения соста-
вил 8,31 ± 5,83. Отношения со сверстни-
ками у подростков проявляются в том, 
что большинство (82 человека, или 
86 %) чувствуют себя в безопасности 
в кругу своих друзей, однако 13 человек 
(13,6 %) сообщили, что среди друзей 
они только иногда чувствуют себя в без-
опасности или никогда не чувствуют. 
Определение наличия в ближайшем 
окружении подростка лиц, употре-
бляющих ПАВ, показало следующее: 
в группе есть подростки, которые курят 
(45 человек, или 47,3 %), употребляют 
пиво и другие алкогольные напитки 
(30 человек, или 31,6 %), в то время как 
о курении среди своих друзей указали 
только 34 человека (35,7 %), а об упо-
треблении друзьями пива и другого ал-
коголя — 20 человек (21,1 %). При этом 
21 человек (22,1 %) отмечает доступ-
ность и легкость приобретения ПАВ. 
Подтверждением выявленного факта 
являются работы, в которых обозначе-
но, что тип референтной группы, в ко-
торой групповая динамика проявляется 
посредством зависимого поведения, и 
выступает значимым моментом в обла-
сти риска развития аддикций [20].

По фактору учреждения образо-
вания среднее значение составило  
7,72 ± 3,27. Данный фактор включает 

академическую неуспеваемость («я 
учусь хуже других» и «пропускаю заня-
тия без уважительной причины»), кото-
рую отмечают у себя лишь 4 человека 
(4,2 %), не принимают участие в раз-
личных видах досуговой и спортивной 
деятельности 32 человека (33,6 %), для 
27 человек (28,4 %) учебная деятель-
ность в последнее время стала мало-
интересна. При этом только 20 человек 
(21 %) предпочитают обращаться за 
помощью к психологу или педагогам. 
В целом показатели, входящие в опи-
сываемый фактор, указывают на то, 
что подростки предпочитают проводить 
свободное время вне учреждения обра-
зования, находя интересные для себя 
занятия в других местах. 

Далее нами была предпринята по-
пытка спрогнозировать показатели 
изменяемых переменных, которые 
вносят значимый вклад в повышение 
общего риска развития аддикций и на 
которые могут быть направлены про-
филактические мероприятия. На ос-
нове построения регрессионной мо-
дели, объясняющей 78 % дисперсии, 
было обнаружено, что на показатель 
общего риска наибольшее влияние 
оказывают три независимые перемен- 
ные (табл.).

Установлено, что наибольшее 
влияние в общий риск возникно-
вения химических аддикций вно-
сит переменная «среди моих дру-
зей курят» β-коэффициент — 0,473  

Таблица. Результаты регрессионного анализа предсказания факторов 
формирования риска развития химических аддикций

Независимая переменная β-коэффициент Уровень значимости
В моей семье существует запрет на употре-
бление алкоголя

0,381 p < 0,05

Среди моих друзей курят 0,473 p < 0,05
Среди моих друзей употребляют крепкий ал-
коголь

0,409 p < 0,05

Примечание. Зависимая переменная – общий риск возникновения аддикции.
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при p ˂ 0,05, а также «среди моих дру-
зей употребляют крепкий алкоголь»
β-коэффициент — 0,409 при p ˂ 0,05. 
На риск развития аддикции также вли-
яет запрет в семье на употребление 
алкоголя при опыте употребления 
алкоголя в ближайшем окружении под-
ростков: β-коэффициент — 0,381 при 
p ˂ 0,05. Итак, в рамках настоящего 
исследования можно говорить о том, 
что предиктором возникновения аддик-
ции является запрет на употребление 
алкоголя в семье при опыте курения 
и употребления алкоголя в ближайшем 
окружении подростков. Настоящее ис-
следование отчасти подтверждает то, 
что воспитание в семьях, где исполь-
зуются негармоничные стили воспита-
ния и наблюдается аддиктивное пове-
дение некоторых членов семьи наряду 
с другими семейными дисфункциями, 
выступает одним из факторов, повы-
шающих вероятность пристрастия 
к алкоголю [16; 19]. В подростковом 
возрасте наряду с адаптацией проис-
ходит активная индивидуализация и со-
циальное созревание личности. Группа 
сверстников служит для подростка не 
только новой формой межличност-
ных отношений, в которой он познает 
себя, но и новым видом эмоциональ-
ных контактов, невозможных в семье, 
а также каналом новой информации, 

которую подросток не всегда может 
получить от взрослых в семейном 
кругу [6; 15].

Результаты проведенного исследо-
вания среди учащихся колледжа ука-
зывают на низкий уровень риска по 
всем измеренным факторам, однако 
свидетельствуют о высокой доле не-
совершеннолетних, которые сами или 
в своем окружении эпизодически упо-
требляют алкогольные напитки, курят. 
Вместе с тем уровень осведомленно-
сти о вредных последствиях курения 
и употребления алкоголя на организм 
человека у подростков является доста-
точно низким. Установлено, что преди-
кторами развития химических аддик-
ций являются запрет на употребление 
алкоголя в семье при опыте курения 
и употребления алкоголя среди дру-
зей. Следовательно, при организации 
профилактических и просветительских 
мероприятий по проблеме аддиктивно-
го поведения такие меры, как инфор-
мирование подростков и их родителей 
о рисках и последствиях аддиктивного 
поведения, а также обучение навыкам 
противостояния давлению со стороны 
сверстников, могут быть эффективны-
ми для предотвращения появления за-
висимости.

Настоящее исследование позволи-
ло выдвинуть ряд актуальных вопросов 
для дальнейшего изучения поставлен-
ной проблемы. Например, исследо-
вать этапы формирования химических 
аддикций с учетом вышеназванных 
факторов; создать комплексную со-
циально-психологическую программу, 
ориентированную на формирование 
навыков преодоления негативных при-
вычек и профилактику возникновения 
аддикций, уменьшения факторов ри-
ска формирования аддиктивного пове-
дения.

Отмечается роль наследствен-
ной предрасположенности в воз-
никновении химической аддикции. 
Зарубежные исследователи в каче-
стве предикторов аддиктивного по-
ведения у подростков называют на-
личие расстройств аффективного 
спектра (депрессия, тревожность). 

”

“
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РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД  
в профилактике  

КРИЗИСНЫХ СОСТОЯНИЙ студентов

Аннотация. В статье представлен 
ресурсный подход к позитивной профи-
лактие кризисных состояний студентов. 
Дана характеристика методологических 
и концептуальных оснований позитивной 
профилактики; предложена классифика-
ция личностных ресурсов. Описан опыт 
психологической службы Ярославско-
го государственного университета им. 
П. Г. Демидова (ЯрГУ) по созданию сети 
психологической поддержки в учреждении 
высшего образования.

Annotation. The article presents a 
resource-based approach to the positive 
prevention of students’ crisis situations.  
A description of the methodological and con-
ceptual foundations of positive prevention is 
given; a classification of personal resources 
is proposed. The article describes the experi-
ence of the psychological service of Yaroslavl 
State University named after P. G. Demidov 
in creating a network of psychological sup-
port in an institution of higher education.

Ключевые слова: студенты, кризис-
ные состояния, позитивная профилактика, 
ресурсный подход, позитивная психоло-
гия, технология событийного менджемен-
та,  сеть психологической поддержки, 

Keywords: students, crisis conditions, 
positive prevention, resource approach, posi-
tive psychology, event management technol-
ogy, psychological support network.

Переживание ненормативных 
кризисов занимает значимое 
место среди запросов студен-

тов, обращающихся в психологиче-
скую службу университета. Студенты 
обозначают переживания, связанные 
с такими ситуациями, как разрыв от-
ношений с партнером, тревожность, 
обусловленная неопределенностью 
будущего, потеря близкого, сложности, 
связанные с трудностями адаптации к 
изменившимся условиям жизни (новая 
образовательная ситуация, проживание 
вдали от родительской семьи), сложные 
эмоциональные состояния, обуслов-
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ленные психическим расстройством, 
и др.

Необходимо также учитывать, что 
уязвимой с точки зрения нарушений 
психического здоровья и благополучия 
является именно студенческая моло-
дежь. Напряженный темп жизни и учебы 
предъявляет повышенные требования к 
компенсаторным механизмам психики, 
срыв которых приводит к возникновению 
стресса, психологическим и социальным 
конфликтам. Высок риск манифестации 
психической патологии, что обусловлено 
не только биологической природой пси-
хических заболеваний, но и стрессовы-
ми нагрузками, ситуацией неопределен-
ности, сменой ценностных приоритетов 
Российской Федерации, СВО [1; 2]. 

Такие ситуации квалифицируются 
как ведущие к кризису, если они «соз-
дают потенциальную или актуальную 
угрозу удовлетворению фундаменталь-
ных потребностей...» и при этом ставят 
перед индивидом проблему, «от ко-
торой он не может уйти и которую не 
может разрешить в короткое время и 
привычным способом» [3]. 

Под кризисом, вслед за Ф. Е. Васи-
люком, мы будем понимать критический 
момент и поворотный пункт на жиз-
ненном пути, сопровождающийся вну-
тренним нарушением эмоционального 
баланса, наступающим под влиянием 
угрозы, создаваемой внешними обсто-
ятельствами.

Перед психологическим службами 
вузов стоит задача создания системы 
психологического сопровождения сту-
дентов, в том числе находящихся в кри-
зисной ситуации. 

В психологии, как отечественной 
(Ф. Е. Василюк, Л. Г. Жедунова, В. В. Коз-
лов, Д. А. Леонтьев, И. Г. Малкина-Пых, 
С. Л. Рубинштейн, В. Г. Ромек и др.), 

так и зарубежной (Р. Ассаджиоли, 
Т. и Э. Йоманс, С. Гроф, Б. Ливехуд,  
Э. Линдеманн, Л. А. Пергаменщик, 
Д. Тайарст, К. Уилбер, К. Г. Юнг, 
Л. Н. Юрьева, В. Франкл, И. Ялом и др.), 
сформирована традиция рассмотрения 
кризиса как определяющего личност-
ные изменения, которые могут быть как 
позитивными, способствуя переходу на 
более высокий уровень функционирова-
ния личности, так и негативными, при-
водящими к регрессии, дезорганизации 
личности, снижению эффективности 
деятельности, тревожности и зависи-
мости от других людей и обстоятельств. 
Кризисной может быть любая ситуация, 
субъективно переживаемая личностью 
как оскорбительная, несправедливая, 
глубоко ранящая, препятствующая при-
вычному образу жизни, когда вырабо-
танные способы реагирования утрачи-
вают свою эффективность. 

Переживание ненормативных 
кризисов занимает значимое ме-
сто среди запросов студентов, об-
ращающихся в психологическую 
службу университета. Студенты 
обозначают переживания, свя-
занные с такими ситуациями, как 
разрыв отношений с партнером, 
тревожность, обусловленная нео-
пределенностью будущего, потеря 
близкого, сложности, связанные 
с трудностями адаптации к изме-
нившимся условиям жизни (новая 
образовательная ситуация, про-
живание вдали от родительской 
семьи), сложные эмоциональные 
состояния, обусловленные психи-
ческим расстройством, и др.
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При этом для нас ключевым являет-
ся то, что преодоление кризиса затруд-
нено в связи с дефицитом личностных 
ресурсов. 

В работе психологической службы 
Ярославского государственного уни-
верситета им. П. Г. Демидова (далее — 
ЯрГУ) сформировано два направления 
работы с кризисным состояниями 
студентов: 

1) психологическое консультирова-
ние с участием психотерапевта/психи-
атра в случае обнаружения психиатри-
ческой симптоматики;

2) система позитивной профилак-
тики, направленная на формирование 
ценности психологического благополу-
чия и психического здоровья и актуали-
зацию личностных ресурсов [4].

В статье представим опыт рабо-
ты психологической службы ЯрГУ по 
формированию системы позитивной 
профилактики кризисных состояний 
студентов.

Обозначим концептуальные основа-
ния системы позитивной профилактики 
в вузе. 

1. Гуманитарная парадигма и 
психотехнический подход. Исследо-
вательская работа, которую проводит 
кафедра консультационной психоло-
гии ЯрГУ, основана на гуманитарном 
познании, которое ориентировано на 
индивидуальность, обращено к цен-
ностному измерению жизни человека, 
личному опыту и способам интерпре-
тации и переживания происходящего. 
Особенности гуманитарно ориентиро-
ванных исследований состоят в том, 
что единичное событие не рассма-
тривается как частный случай общей 
закономерности, а берется в своей 
самоценности и включает в себя цен-
ностное отношение исследователя к 
изучаемым феноменам; объект по-
знания «разворачивается» с позиций 

множества контекстов: нравственно-
го, социокультурного, религиозного, 
семейного, возрастного, гендерного, 
ситуационного и др. В гуманитарном 
познании на одну проблему могут суще-
ствовать разные точки зрения, а одним 
из основных способов познания явля-
ется понимание. Понимание — это не 
только знание, но и соучастие, сопере-
живание, сочувствие другому. Иссле-
дования, которые проводятся с опорой 
на гуманитарную парадигму, предпо-
лагают использование качественных 
методов и обнаружение в индивиду-
альных феноменах закономерностей, 
на которые может опираться психолог в 
практической работе со студентами [5].  
Приведем примеры исследований с ис-
пользованием качественных методов: 
«Значение жизнестойкости для пере-
живании кризиса», «Вклад социальной 
поддержки в психологическое благо-
получие личности», «Ресурсы гедони-
стической направленности личности», 
«Трансгенерационный подход к иссле-
дованию сценария личности» (научный 
руководитель: Н. В. Клюева). Идея ис-
пользования данных, полученных в ис-
следованиях, является продуктивной 
для теоретической рефлексии практик 
работы психологической службы и вы-
явления ресурсов, значимых для благо-
получия студентов.

Отметим также одну из возможно-
стей психотехнического подхода, раз-
работанного Ф. Е. Василюком, который 
обозначил теоретические основания 
психологии, способной обеспечить 
интенсивно развивающиеся психоло-
гические практики. Это, прежде всего, 
использование теорий с высоким по-
тенциалом их практического примене-
ния. Теория (или ее элементы) должна 
иметь своей философией практику, со-
четать теоретическую модель и практи-
ку ее применения, содержать знания, 
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которые позволяют эффективно взаи-
модействовать с реальностью.

2. Ресурсный подход и позитив-
ная психология. Мы уже отметили 
выше, что профилактика или преодоле-
ние кризиса обеспечивается ресурсной 
оснащенностью личности. Анализ тео-
ретических подходов к классификации 
ресурсов и исследования в рамках по-
зитивной психологии, которые ведутся в 
ЯрГУ, позволили выделить следующие 
виды ресурсов, которые могут целена-
правленно формироваться у студентов 
при вовлечении их в различные прак-
тики, предлагаемые психологической 
службой, а также усилить компетенции 
студента в области оказания психологи-
ческой помощи кризисной ситуации [6].

• Экзистенциальная зрелость. 
Основой ее являются ценности, регули-
рующие поведение личности и смыслы, 
которые придает студент своей жизни; 
способность осмысленно проживать 
жизнь, принимать ответственность 

а действия и делать осознанный выбор 
[7]. Актуализация этого ресурса способ-
ствует ясности в видении индивидуаль-
ного пути и смысловой перспективы.

• Когнитивные ресурсы: осознан-
ность, умение анализировать и син-
тезировать информацию, критически 
мыслить, генерировать новые идеи и 
подходы к решению проблем, гибкие 
убеждения и установки.

• Эмоционально-волевые ресурсы:
способность быть в контакте со своими 
эмоциями и поддерживать эмоциональ-
ное равновесие в кризисных и стрессо-
вых ситуациях, а также управление сво-
им поведением, мыслями, чувствами и 
желаниями, настойчивость в достиже-
нии целей и способность преодолевать 
препятствия.

• Ресурсы социальной поддержки:
способность к эффективному взаимо-
действию с окружающими, поддержа-
нию социальных связей и получению 
поддержки от других людей [8].

• Адаптационные ресурсы: гиб-
кость и адаптивность поведения [9]. 

• Витальные ресурсы. Включают 
в себя жизненную силу и энергию, не-
обходимую для успешного функциони-
рования личности [10]. 

3. Методология и технология 
событийного менеджмента. Пред-
полагает организацию в вузе эмоцио-
нально привлекательных и личностно 
значимых событий, наполненных психо-
логическим содержанием и направлен-
ных на усиление ресурсов участников. 
Не каждая ситуация (мероприятие, раз-
личные активности), создание которых 
инициирует психологическая служба, 
становится событием. К событиям 
можно отнести ситуации, имеющие 
высокий развивающий потенциал и 
возможности для проявления себя в 
активной коммуникации с другими. 
В их создание вовлечены сами студенты 

В работе психологической служ-
бы Ярославского государственного 
университета им. П. Г. Де мидова 
сформировано два направления 
работы с кризисным состояния-
ми студентов: 1) психологическое 
консультирование с участием пси-
хотерапевта/психиатра в случае об-
наружения психиатрической сим-
птоматики; 2) система позитивной 
профилактики, направленная на 
формирование ценности психоло-
гического благополучия и психи-
ческого здоровья и актуализацию 
личностных ресурсов.
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в качестве ведущих, волонтеров, орга-
низаторов. В этом смысле события — 
это жизненные истории, существующие 
у человека по поводу тех или иных 
фактов и явлений, они значимы, за-
поминаются и транслируются [11]. Со-
бытийный менеджмент можно отнести 
к варианту социальной терапии, когда 
большие группы становятся и объектом, 
и субъектом конструктивного проекти-
рования социального пространства и 
развития личности. Приведем в каче-
стве примера Неделю психического здо-
ровья, включающую в себя множество 
просветительских событий, в которых 
ежегодно участвует более тысячи че-
ловек. 

Для профилактики кризисных со-
стояний студентов в вузе решена за-
дача создана сеть психологической 
поддержки, которая включает в себя 
выстроенные взаимосвязи между 
участниками образовательного про-
цесса (студентами, преподавателями, 
руководителями вуза и структурных 
подразделений) и обеспечивает фор-
мирование психологически безопасной 
дружественной среды в вузе и создание 
условий для благополучия и психиче-
ского здоровья студентов.

Основные задачи сети психологи-
ческой поддержки: 
• создание сообщества и интеграция 

возможностей участников образо-
вательного процесса для формиро-
вания психологически безопасной 
дружественной среды в вузе; 

• выстраивание парасоциальных от-
ношений — лояльности к вузу и до-
верия друг к другу; 

• формирование разделяемых ценно-
стей (принятия, ценности поддержи-
вающей коммуникации, уважения) 
и адаптивных паттернов поведения, 
основанных на социальном интере-
се и сотрудничестве; 

• доступ к знаниям и навыкам участ-
ников образовательного процесса, 
значимым для психологической 
поддержки;

• практическая поддержка: помощь, 
совет и ресурсы, когда в них нуж-
дается другой; 

• синергетический эффект и распре-
деление ответственности при про-
филактике и оказании психологиче-
ской поддержки студентам. 

Инициатор создания сети — пси-
хологическая служба, ее участники — 
руководители и преподаватели вуза, 
деканы факультетов и заместители де-
канов по воспитательной работе, руко-
водители структурных подразделений, 
волонтерские объединения, родители 
обучающихся, экспертное сообщество.

Психологическими механизмами 
воздействия сети психологической 
поддержки являются: 

1) буферирование стресса. Сеть 
действует как своего рода «подушка 
безопасности», которая смягчает вли-
яние стрессовых событий на студента, 

Особенности гуманитарно ори-
ентированных исследований со-
стоят в том, что единичное событие 
не рассматривается как частный 
случай общей закономерности, а 
берется в своей самоценности и 
включает в себя ценностное от-
ношение исследователя к изучае-
мым феноменам; объект познания 
«разворачивается» с позиций мно-
жества контекстов: нравственного, 
социокультурного, религиозного, 
семейного, возрастного, гендер-
ного, ситуационного и др. 

””

“



Практикум для профессионала

40

уменьшает восприятие угрозы, помога-
ет чувствовать себя более защищенным 
и уверенным в своих силах, что снижает 
уровень стресса и тревоги; 

2) обеспечение чувства принадлеж-
ности. Чувство принадлежности снижа-
ет ощущение одиночества и изоляции, 
особенно в кризисные моменты, по-
могает студенту ощущать себя частью 
чего-то большего; 

3) укрепление самоуважения. Когда 
студент получает позитивную обратную 
связь от других, это помогает ему чув-
ствовать себя более компетентным и 
значимым, что особенно важно в кри-
зисных ситуациях; 

4) мобилизация ресурсов. Включа-
ет в себя предоставление конкретной 
помощи и эмоциональную поддержку, 
которая помогает сохранять мотивацию 
и устойчивость в сложных ситуациях.

Важным для функционирования 
системы профилактики является фор-
мирование мотивации и повышение 
психологической компетентности пре-
подавателей вуза. Психологической 
службой разработаны и проведены две 
программы повышения квалификации 
преподавателей. 

Программа «Психология про-
фессионально-педагогического 
общения» направлена: на знакомство 
преподавателей с современными пси-
хологическими подходами к организа-
ции педагогического общения в ситуа-
циях взаимодействия с обучающимися, 
в том числе имеющими трудности в об-
учении и социализации; освоение уме-
ний эффективной коммуникации с об-
учающимися и распознавания трудных 
и конфликтных ситуаций общения со 
студентами; отработку техник снижения 
чрезмерного напряжения и способов ак-
тивизации личностных ресурсов. 

Программа «Практики психоло-
гической поддержки обучающихся 

в кризисной ситуации» позволила 
сформировать у преподавателей сле-
дующие умения: распознавать кри-
зисные и стрессовые ситуации, тре-
бующие принятия решений, выбирать 
варианты действий, основываясь на 
научно обоснованных психологиче-
ских подходах; учитывать феномено-
логию кризиса и стресса в ситуациях 
взаимодействия с обучающимися, в 
том числе со студентами, вернувши-
мися с СВО; выстраивать эффектив-
ную коммуникацию с обучающимися, 
находящимися в кризисной ситуации, 
переживающими стресс, проявляющи-
ми патологические формы поведения; 
использовать на практике алгоритм 
реагирования на кризисные и стрессо-
вые ситуации, переживаемые обучаю-
щимися. 

По обеим программам прошли об-
учение 140 преподавателей ЯрГУ. 

Начата разработка программы по-
вышения квалификации для препо-
давателей «Навыки оказания допси-
хологической помощи студентам», 
на которой слушатели узнают, как опре-
делить тип травматической ситуации, 

Сеть психологической под-
держки включает в себя выстроен-
ные взаимосвязи между участни-
ками образовательного процесса 
(студентами, преподавателями, 
руководителями вуза и структур-
ных подразделений) и обеспечива-
ет формирование психологически 
безопасной дружественной среды 
в вузе и создание условий для бла-
гополучия и психического здоро-
вья студентов.
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построить стратегию психологической 
помощи, создать благоприятные ус-
ловия для ее оказания; изучат стадии 
переживания кризисных ситуаций, важ-
ные особенности работы на каждой из 
стадий; освоят практические приемы 
оказания допсихологической помощи 
при плаче, истерике, агрессии, страхе, 
апатии.

Для реализации методологии собы-
тийного менеджмента в вузе ежегод-
но проводится масштабный проект 
«Неделя психического здоровья», 
приуроченный к Дню психического 
здоровья. Для студентов и при их не-
посредственном участии проводятся 
интерактивные лекции психологов и 
психиатров, тренинги, направленные 
на актуализацию личностных ресурсов, 
психодраматические мастер-классы, 
психологические квесты, интеллекту-
альные игры. Студенты-психологи под 
руководством наставников — сотруд-
ников психологической службы прово-
дят тренинги, книжный клуб, киноквиз 
для обучающихся вузов г. Ярославля, 
лабораторию самопознания для стар-
шеклассников. Это позволяет вовлечь 
студентов в социальные активности, 
познакомить со способами психоло-
гической самоподдержки, повысить 
значимость бережного отношения к 
своему физическому и психическому 
здоровью, быть внимательными к со-
стоянию окружающих и сформировать 
мотивацию обращаться в психологи-
ческую службу. Также решается зада-
ча формирования профессиональной 
компетентности студентов-психоло- 
гов. В 2023 году в Неделе психического 
здоровья участвовали 1230 человек, в 
2024 году — 1300 человек.

В течение года в группе «ВКон-
такте» и Телеграм-канале волонтеры 
публикуют просветительские посты, 
студентам даются рекомендации по 

самопомощи и адекватному реагирова-
нию на возможные психологические проб- 
лемы.

Таким образом, создание системы 
позитивной профилактики кризисных 
состояний студентов является значи-
мым направлением работы психоло-
гической службы вуза, способствую-
щей снижению рисков дезадаптации, 
поддержанию психического здоровья, 
формированию психологического бла-
гополучия и активизации личностных 
ресурсов.

1. Рефлексия методологических и 
концептуальных оснований системы 
позитивной профилактики кризисных 
состояний студентов в вузе является 
значимой задачей психологической 
службы. В ЯрГУ к ним относятся: гу-
манитарная парадигма и психотехни-
ческий подход; позитивная психология 
и ресурсный подход; методология со-
бытийного менеджмента как вариант 
социальной терапии.

2. На основе теоретического ана-
лиза и результатов исследовательской 
работы, которая ведется на кафедре 
консультационной психологии ЯрГУ, 
выделены следующие виды ресурсов: 
экзистенциальная зрелость, ресурсы 
социальной поддержки, когнитивные, 
эмоционально-волевые, адаптацион-
ные и витальные ресурсы. 

3. Создание сети психологической 
поддержки в вузе является условием 
формирования психологически безо-
пасной дружественной среды, способ-
ствует трансформации организацион-
ных ценностей, повышает лояльность, 
доверие и чувство принадлежности 
участников образовательных отноше-
ний к вузу, дает доступ к помощи и под-
держке в трудных (в том числе кризис-
ных) ситуациях.
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4. Мотивация и психологическая 
компетентность преподавателей вуза 
позволяет снизить риски возникновения 
кризисных состояний, оперативно вы-
явить студентов, переживающих кри-
зис, и использовать на практике приемы 
допсихологической помощи.

5. Масштабный психологически 
ориентированный проект как техноло-
гия событийного менеджмента, направ-
ленный на формирование ценности 
психического здоровья и благополучия, 
осознание и активизацию личностных 
ресурсов студентов, является значи-
мым элементом системы позитивной 
профилактики в вузе.
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Социально-психологическое 
обеспечение волонтерской 

деятельности 
в экстремальных ситуациях

Аннотация. В статье приводится 
теоретический анализ социально-психо-
логического обеспечения волонтерской 
деятельности в экстремальных ситуациях. 
Представлены результаты эмпирическо-
го исследования (n = 195), проведенного 
в 2024 году с целью изучения ценностно-
смысловой сферы волонтеров, проявляю-
щих готовность работать в экстремальных 
ситуациях и склонных к экстренному типу 
просоциального поведения. Показано, что 
среди просоциальных мотивов волонтер-
ства преобладают те, которые связаны 
с возможностью помощи другим людям 
в кризисной ситуации. Участие волонтеров 
в оказании помощи в экстремальных ситу-
ациях позволяет им реализовать ценности 
духовного удовлетворения, поддерживать 
глубокие эмоциональные связи с объек-
том помощи и друг другом, развиваться 
и быть частью команды, удовлетворяя 
потребность в аффилиации. Социально-
психологическое сопровождение волон-
теров в экстремальных ситуациях связано 
в первую очередь с изучением ценностей 
и смыслов такой деятельности.

Annotation.  The article provides 
a theoretical analysis of the socio-
psychological support of volunteer activities 
in extreme situations. The results of an 
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empirical study (n = 195) conducted in 
2024 to study the value-semantic sphere of 
volunteers who are willing to work in extreme 
situations and prone to an emergency type of 
prosocial behavior are presented. It has been 
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shown that among the prosocial motives 
for volunteering, those that are associated 
with the possibility of helping other people 
in a crisis situation prevail. The participation 
of volunteers in providing assistance in 
extreme situations allows them to realize 
the values of spiritual satisfaction, maintain 
deep emotional ties with the object of help 
and each other, develop and be part of the 
team, satisfying the need for affiliation. The 
socio-psychological support of volunteers in 
extreme situations is primarily related to the 
study of the values and meanings of such 
activities.

Ключевые слова: волонтерство, 
просоциальное поведение, социально-
психологическое обеспечение, ценности, 
мотивы, экстремальная ситуация.

Keywords: volunteering, prosocial 
behavior, socio-psychological support, values, 
motives, extreme situation.

Исследование социально-психо-
логического обеспечения де-
ятельности волонтеров в экс-

тремальных условиях становится все 
более актуальным в связи с их возрас-
тающей ролью и вовлеченностью в по-
мощь пострадавшим, поддержанием 
общественного порядка и спокойствия, 
восстановлением разрушенной ин-
фраструктуры в ситуациях стихийных 
бедствий, чрезвычайных ситуаций, пан-
демии, техногенных катастроф, терро-
ристических актов, несчастных случаев 
и т. д. Несмотря на то что на волонтеров 
ложится задача помощи пострадавшим, 
сами они также испытывают высокое 
эмоциональное напряжение, сильный 
стресс, связанный с риском для жизни, 
контактом с пострадавшими, непредска-
зуемостью ситуации, ограниченностью 
во времени и необходимостью быстрого 
реагирования. Все это может привести 
к риску сотравматизации, эмоциональ-
ному выгоранию и развитию посттрав-
матического стрессового расстройства. 

К волонтерам, работающим в экс-
тремальных ситуациях, относятся до-
бровольцы, которые участвует в поис-
ково-спасательных операциях на месте 
бедствия, помогают ликвидировать 
последствия чрезвычайных ситуаций  
[1, с. 195].

Социально-психологическое обеспе-
чение призвано помогать координиро-
вать действия волонтеров, повышать их 
коммуникативную компетентность, фор-
мировать чувство солидарности и при-
надлежности к команде единомыш-
ленников. И. М. Пелевина определяет 
социально-психологическое обеспече-
ние как «систему психологических ме-
роприятий, направленных на развитие 
эффективного взаимодействия и функ-
ционирования в уже сложившейся груп-
пе людей в организации, которая позво-
ляет формировать и актуализировать 
социально-психологическую компетент-
ность, психологическую готовность как 
руководителя, так и сотрудников к ко-
мандному взаимодействию с целью оп-
тимизации их деятельности» [2, с. 111]. 

Социально-психологическое обе-
спечение волонтерской деятельно-
сти — это комплекс мер, направленных 
на создание и поддержание опреде-
ленных социально-психологических 
условий, необходимых для успешной 
реализации волонтерских проектов. 
Также к социально-психологическому 
обеспечению относится психологиче-
ское сопровождение деятельности во-
лонтеров, которое помогает решить 
такие задачи, как мотивация добро-
вольческой активности, преодоление 
трудностей в работе и разрешение лич-
ных проблем волонтеров. Психологиче-
ски подготовленные волонтеры более 
устойчивы к стрессам, эффективнее 
работают в команде. Кроме того, соци-
ально-психологическое обеспечение 
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волонтерской деятельности повышает 
качество помощи пострадавшим, укре-
пляет доверие к волонтерам.

Волонтерская деятельность пред-
ставляет собой одну из основных форм 
проявления просоциальной активности 
граждан, которая, в свою очередь, ста-
новится привычной формой решения 
социальных проблем во многих сфе-
рах жизнедеятельности современного 
общества. Как подчеркивают Е. Е. Рус-
лякова, Е. М. Разумова и Е. Ю. Шпа-
ковская, «многочисленные научные 
рассуждения о волонтерской деятель-
ности основной акцент расставляют на 
ее мотивации и личностных смыслах 
волонтера» [3, с. 303]. А. А. Гречаная 
и Д. А. Орлов пишут: «…чрезвычай-
ные волонтеры в большинстве случа-
ев это люди 30–49 лет, работающие 
в промышленной, строительной или IT 
сферах, с доходом выше среднего» [4, 
с. 125]. Исследователи отмечают, что 
волонтерство в экстремальных ситуа-
циях сопряжено с повышенной опасно-
стью и строгой формализованностью 
спасательной деятельности, а также 
необходимостью обучения эффектив-
ной работе. Авторы подчеркивают так-
же, что существуют отличия мотивов 
и ценностных ориентаций волонтеров 
чрезвычайного направления [4].

В целом социально-психологическое 
сопровождение волонтеров в экстре-
мальных ситуациях связано в первую 
очередь с изучением ценностей и смыс-
лов такой деятельности. Ценности во-
лонтеров, проявляющих готовность 
работать в экстремальных ситуациях, 
отличаются от ценностей обычных во-
лонтеров. 

Дизайн эмпирического 
исследования

В целях изучения ценностно-смыс-
ловой сферы волонтеров, проявляющих 
готовность работать в экстремальных 
ситуациях, авторами было проведено 

теоретико-прикладное исследование, 
в котором приняли участие волонтеры 
Ярославской, Ивановской, Владимир-
ской и Костромской областей. Общий 
объем выборки составил 195 чело-
век в возрасте от 18 до 65 лет, из них 
127 женщин и 68 мужчин.

На первом этапе исследования 
проведен анкетный опрос для анализа 
социально-демографических характе-
ристик респондентов, мотивации и сте-
пени их вовлеченности в разнообраз-
ные виды волонтерской деятельности 
и выявление продолжительности дан-
ной деятельности. 

На втором этапе выявлены типы 
просоциального поведения волонтеров 
с помощью методики изучения типов 
просоциального поведения «Измерение 
просоциальных тенденций» [5, с. 19]. 

На третьем этапе применены:
• опросник терминальных цен-

ностей (ОТеЦ) И. Г. Сенина [6] 

Социально-психологическое 
обеспечение волонтерской дея-
тельности — это комплекс мер, 
направленных на создание и под-
держание определенных соци-
ально-психологических условий, 
необходимых для успешной реа-
лизации волонтерских проектов. 
Также к социально-психологи-
ческому обеспечению относится 
психологическое сопровождение 
деятельности волонтеров, которое 
помогает решить такие задачи, как 
мотивация добровольческой ак-
тивности, преодоление трудностей 
в работе и разрешение личных 
проблем волонтеров. 

””
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для определения ценностного про-
филя волонтеров;

 • «Методика измерения заботы: изме-
рение состпадания, эмпатии, альтру-
изма» (Х. Кохут, В. Дж. Бум, Ф. Н. Кер-
лингер, адаптация И. А. Фур манова, 
Н. В. Кухтовой [7, с. 34]) для выяв-
ления действенного компонента во-
лонтерства.

Анализ результатов исследования
В рамках исследования волонтерам 

был задан вопрос, в каких направле-
ниях деятельности они с большей ве-
роятностью готовы принимать участие. 
Ответы представлены в таблице 1.

Данные опроса свидетельствуют:  
волонтеры предпочитают помогать ор-
ганизовывать спортивные мероприятия, 
ценят здоровый образ жизни (43,08 %). 
Респонденты проявляют намерения 
работать и с социально незащищен-
ными категориями населения и деть-
ми (42,05 %), что говорит об их склон-
ности к просоциальному поведению 
в ситуациях кризиса. Волонтеры также 
готовы оказывать помощь людям в экс-
тремальных (чрезвычайных) ситуациях 
(39,49 %). Это, вероятно, свидетельству-
ет о высокой внутренней мотивации, со-
страдании и эмпатии. Респонденты глу-
боко сопереживают страданиям других 

людей и стремятся облегчить их боль. 
Стоит отметить, что они проявляют 
готовность к сбору средств (25,64 %) 
и донорству (12,31 %), что может быть 
крайне важным в ситуациях стихийных 
бедствий и других экстремальных ус-
ловиях, в которых оказывается помощь 
другим людям. 

Далее были проанализированы мо-
тивы вступления респондентов в ряды 
волонтеров. Результаты представлены 
в таблице 2.

Среди мотивов волонтерской дея-
тельности преобладают альтруистиче-
ские и просоциальные, а также мотивы 
аффилиации и улучшения собственно-
го психоэмоционального благополучия. 
Среди просоциальных мотивов волон-
теры выделяют те, которые связаны 
с возможностью помочь другим людям 
в кризисной ситуации.

Далее исследовались типы просо-
циального поведения волонтеров по 
методике «Измерение просоциальных 
тенденций» (Г. Карло и Б. А. Рэндалла, 
адаптация Н. В. Кухтовой) [5, с. 19]. По-
лученные средние значения по типам 
просоциального поведения испытуемых 
волонтеров изображены на рисунке. 

Было выявлено, что у респонден-
тов преобладает альтруистический 

Таблица 1. Предпочитаемые направления волонтерской деятельности
№
п/п Направление волонтерской деятельности Количество 

респондентов, %
1 Спортивное волонтерство 43,08
2 Работа с социально незащищенными слоями населения 42,05
3 Помощь приютам для бездомных животных 42,05
4 Волонтерство в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях 39,49
5 Экологическое волонтерство 30,26
6 Сбор средств 25,64
7 Медиаволонтерство 19,49
8 Донорство 12,31
9 Помощь в работе медицинских учреждений, фандрайзинг 11,28
10 Другое 2,56
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Таблица 2. Мотивы волонтерской деятельности

№ п/п Мотивы вступления в волонтерскую деятельность Количество 
респондентов, %

1 Возможность сделать что-то стоящее 47,69
2 Возможность общения с единомышленниками 45,64
3 Возможность помочь кому-то в кризисной ситуации 42,78
4 Повышение собственной активности 36,92
5 Возможность чувствовать себя лучше 28,21
6 Способность помочь людям благодаря собственному опыту 26,67
7 Наличие свободного времени 18,46
8 Получение опыта в будущей профессии 16,41
9 Расширение возможностей для будущей жизни 14,87
10 Преодоление чувства одиночества 14,36

(23,3 балла), анонимный (19,0 балла) 
и эмоциональный (18,5 балла) типы 
просоциального поведения. На среднем 
уровне находятся значения по экстрен-
ному типу просоциального поведения 
(15,6 балла). Это свидетельствует о вы-
соком стремлении волонтеров оказы-
вать помощь бескорыстно и без личной 
выгоды. При этом помощь эмоциональ-
но окрашена и чаще проявляется в экс-
тремальных и трудных ситуациях. Чело-
век помогает просто потому, что другой 
в этой помощи нуждается [8, с. 313]. По-
скольку экстремальные ситуации сопря-
жены с опасностью, непредсказуемо-
стью действий иных людей и риском для 

жизни, экстренный тип просоциального 
поведения связан с сильными эмоциями 
волонтеров, такими как сострадание, со-
чувствие, тревога и страх. Эти эмоции 
могут как мотивировать действовать, так 
и привести к неверным решениям. 

В рамках исследования были про-
анализированы связи экстренного типа 
просоциального поведения с различны-
ми характеристиками волонтеров с при-
менением рангового коэффициента 
корреляции Спирмена. Экстренный тип 
просоциального поведения наиболее 
значимо коррелирует с возрастом от 
24 до 40 лет (rs = 0,29; p < 0,01) и воз-
растом от 40 до 65 (rs = 0,23; p < 0,01). 

Рис. Типы просоциального поведения волонтеров 
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Вероятно, это связано с тем, что моло-
дые люди до 24 лет больше времени 
посвящают учебе и будущей карьере, 
в то время как люди старше 25 лет уже 
имеют разнообразные навыки, которые 
могут быть полезны в трудных ситуаци-
ях. Такие люди более адаптивны к не-
предвиденным условиям, чувствуют 
большую социальную ответственность 
и желание внести вклад в дело по-
мощи нуждающимся. Отрицательную 
корреляцию с экстренным типом про-
социального поведения показывает 
наличие у волонтера семьи (rs = -0,21;  
p < 0,05), что может быть связано с тем, 
что семейные люди больше опасаются 
за свою жизнь и здоровье и считают, 
что экстремальное волонтерство мо-
жет ставить под угрозу психологическое 
благополучие их близких. Семейные во-
лонтеры могут также иметь ограниче-
ния по времени и ресурсам, связанные 
с уходом за детьми или другими чле-
нами семьи. 

Еще одной особенностью экстрен-
ного типа просоциального поведения 
является высокая положительная кор-
реляция с продолжительностью уча-
стия в волонтерской деятельности. 
Чем дольше волонтеры заняты ею, тем 
выше вероятность их участия в помо-
щи людям в экстремальных ситуациях  
(rs = 0,23; p < 0,01). На высоком уровне 
значимости корреляция экстренного 
типа просоциального поведения с уча-
стием в помощи социально незащищен-
ным категориям населения (rs = 0,25;  
p < 0,01) [9, с. 76], что, вероятно, свя-
зано с большим уровнем сострадания 
к тем, кто более уязвим.

Далее представим ценностный про-
филь волонтеров. В результате опроса 
было выявлено, что у респондентов 
преобладают ценности духовного удов-
летворения (37,4 балла), активных со-
циальных контактов (36,8 балла) и до-
стижений (36,2 балла). Эти результаты 

свидетельствуют о том, что волонтер-
ство для большинства опрошенных 
связано с желанием оказать помощь 
другим людям и испытать от этого по-
ложительные эмоции, проявив мораль-
но-нравственные стороны собственной 
личности, а также с желанием быть ча-
стью группы единомышленников. Цен-
ности достижений свидетельствуют 
о важности в процессе деятельности 
достигать определенных результатов 
и не останавливаться на них, стремить-
ся к саморазвитию.

В ходе исследования были проана-
лизированы также связи экстренного 
типа просоциального поведения с тер-
минальными ценностями волонтеров 
с применением рангового коэффици-
ента корреляции Спирмена (табл. 3).

Результаты исследования показыва-
ют, что экстренный тип просоциального 
поведения волонтеров значимо корре-
лирует со всеми терминальными цен-
ностями, что свидетельствует о том, что 
волонтерство в экстремальных ситуаци-
ях позволяет реализовать все ценности 
данной деятельности. С ценностями 
высокого материального положения 
корреляция при этом самая небольшая 
(rs = 0,19; p < 0,05). Оказание помощи 
в экстренных ситуациях приносит волон-
терам высокую степень духовного удов-
летворения (rs = 0,37; p < 0,001); позволя-
ет непосредственно видеть результаты 
своих действий (как их помощь меняет 
жизнь пострадавших в лучшую сторону), 
что приносит им чувство удовлетворения 
и смысла, укрепляет веру в свои силы 
и самооценку (rs = 0,43; p < 0,001); по-
могает почувствовать собственную зна-
чимость и индивидуальность (rs = 0,32;  
p < 0,001); поддерживать активные со-
циальные контакты (rs = 0,40; p < 0,001) 
[9, с. 77]. В процессе оказания помощи 
между волонтерами и пострадавшими 
возникает глубокая эмоциональная 
связь, значимая для обеих сторон.
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Таблица 3. Ранговые коэффициенты корреляции между экстренным типом 
просоциального поведения и терминальными ценностями волонтеров

№ 
п/п

Терминальные ценности 
по методике ОТеЦ И. Г. Сенина

Экстренный тип 
просоциального 

поведения
1 Собственный престиж 0,35
2 Высокое материальное положение 0,19
3 Креативность 0,32
4 Активные социальные контакты 0,40
5 Развитие себя 0,37
6 Достижения 0,43
7 Духовное удовлетворение 0,37
8 Сохранение собственной индивидуальности 0,32
Примечания:
0,20 — различия на уровне значимости p < 0,05;
0,26 — различия на уровне значимости p < 0,01;
0,32 — различия на уровне значимости p < 0,001.

С помощью «Методики измерения 
заботы: измерение сострадания, эмпа-
тии, альтруизма» (Х. Кохут, В. Дж. Бум, 
Ф. Н. Керлингер, адаптация И. А. Фур-
манова, Н. В. Кухтовой) [7, с. 34] была 
изучена направленность и действен-
ность экстренного типа просоциального 
поведения волонтеров. Наиболее вы-
раженным действенным компонентом 
экстренного просоциального поведе-
ния волонтеров является сострадание
(70,8 балла). На втором месте находит-
ся альтруизм (68,7 балла). Эмпатия
у волонтеров находится на среднем 
уровне (61,7 балла). Данные резуль-
таты свидетельствуют о том, что при 
высоком уровне сострадания уровень 
эмпатии средний, притом что эмпатия 
более действенна. Сострадание — это 
чувство заботы и желания помочь дру-
гому человеку, но оно не обязательно 
подразумевает понимание его чувств 
и включение в них. Эмпатия сильнее 
мотивирует к действию, поскольку под-
разумевает, что волонтер чувствует чу-
жую боль как свою собственную. В экс-
тремальных ситуациях у пострадавших 
могут снижаться реакции на внешние 

стимулы, они могут впадать в состоя-
ние аффективного замирания. В связи 
с этим высокая степень эмпатии для 
волонтеров может быть связана с ри-
ском снижения способности быстро 
принимать решения, сотравматизации 
и эмоционального выгорания, поэтому 
средний уровень эмпатии в таких ус-
ловиях оптимален. Это может помочь 
волонтерам сохранить эмоциональную 
устойчивость. Сдерживание от полно-
го включения в проблемную ситуацию 
позволяет волонтерам продолжать 

Результаты исследования пока-
зывают, что экстренный тип просо-
циального поведения волонтеров 
значимо коррелирует со всеми 
терминальными ценностями, что 
свидетельствует о том, что волон-
терство в экстремальных ситуа-
циях позволяет реализовать все 
ценности данной деятельности.

”
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заниматься добровольческой деятель-
ностью длительное время. Все это 
обусловливает необходимость соци-
ально-психологического обеспечения 
волонтерской деятельности и профи-
лактику их эмоционального выгорания.

Социально-психологическре 
обеспечение волонтерского 

движения
Мероприятия социально-психоло-

гического обеспечения волонтерства 
в экстремальных ситуациях могут вклю-
чать: 

 • обучение волонтеров основам пси-
хологической помощи, методам 
управления стрессом, техникам са-
морегуляции, правилам поведения 
в экстремальных ситуациях; 

 • предоставление волонтерам под-
робной информации о характере 
помощи, возможных рисках и пра-
вилах поведения в нештатных си-
туациях;

 • повышение мотивации волонтеров 
с опорой на их ценностно-смыс-
ловую сферу, укрепление их веры 
в свои силы и способности помогать 
людям. 

Непосредственно во время работы 
в экстремальной ситуации необходимо 
оказывать волонтерам психологическую 
помощь, включающую индивидуальные 
консультации, групповые сессии, теле-
фонные горячие линии; создавать усло-
вия для отдыха и восстановления сил 
(возможность поспать, принять пищу, 
пообщаться с другими людьми); орга-
низовывать координацию действий во-
лонтеров во избежание дублирования 
усилий и обеспечения эффективности 
работы; предоставлять волонтерам со-
циальную поддержку, включая помощь 
в поиске работы, жилья и медицинского 
обслуживания.

В качестве примера социально-
психологического обеспечения во-
лонтерской деятельности хотелось 

бы привести опыт психологической 
службы Ярославского государствен-
ного университета им. П. Г. Демидова 
(далее — ЯрГУ), которая ставит своей 
целью поддержку студентов на пути 
к личностному и профессиональному 
становлению, формированию ресурсов 
для преодоления трудностей. Одной из 
важнейших форм работы психологи-
ческой службы является организация 
«Школы волонтеров», основными на-
правлениями работы которой являются: 

 • обучение волонтеров определе-
нию маркеров кризисных состоя-
ний и экспресс-методам оказания 
психологической помощи; 

 • развитие и укрепление навыков 
коммуникации; 

 • определение своего состояния 
и управление эмоциями; 

 • развитие навыков определения те-
лесных признаков психологического 
состояния; 

 • освоение практик управления теле-
сной энергией. 

В «Школе волонтеров» психологиче-
ской службы ЯрГУ студенты учатся соз-
давать и проводить мероприятия под 
кураторством ее сотрудников — про-
фессиональных психологов [10, с. 192].

Таким образом, участие волонтеров 
в оказании помощи в экстремальных 
ситуациях позволяет им реализовать 
ценности духовного удовлетворения, 
поддерживать глубокие эмоциональные 
связи с объектом помощи и друг с  дру-
гом, развиваться и быть частью коман-
ды, удовлетворяя потребность в аф-
филиации. Тем не менее при оказании 
помощи в экстремальных ситуациях во-
лонтеры могут сталкиваться с сильным 
стрессом, ограниченностью ресурсов 
(в том числе эмоциональных) и психо-
травмирующим опытом, поэтому соци-
ально-психологическое обеспечение 
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волонтерской деятельности является 
крайне необходимым.

Результаты проведенного исследо-
вания ценностно-смысловой сферы 
волонтеров, проявляющих готовность 
работать в экстремальных ситуациях, 
позволяют сделать ряд теоретических 
обобщений и прикладных рекоменда-
ций.

1. Социально-психологическое обе-
спечение волонтерской деятельности 
в экстремальных ситуациях и профи-
лактика эмоционального выгорания во-
лонтеров должны быть комплексными 
и учитывать как внешние факторы, так 
и внутренние особенности волонтеров. 
В частности, понимание ценностей 
и мотивов волонтерской деятельности 
является ключевым элементом про-
филактики эмоционального выгора-
ния и сотравматизации волонтеров. 
Волонтеры, проявляющие готовность 
участвовать в оказании помощи в экс-
тремальных ситуациях, как правило, 
мотивированы глубокими духовными 
ценностями, обладают высокой степе-
нью сострадания и альтруизма. Такие 
ценности и направленность личности 
позволяют волонтерам продолжать 
работу даже в трудных условиях. На-
поминание о том, что они делают мир 
лучше, может помочь сохранить моти-
вацию и устойчивость к выгоранию.

2. Социально-психологическое обе-
спечение волонтерской деятельности 
в экстремальных ситуациях является 
неотъемлемой частью ее организа-
ции, поскольку позволяет обеспечить 
психическое здоровье и благополучие 
волонтеров, повысить их устойчивость 
и вовлеченность, предотвратить нега-
тивные последствия работы в стрессо-
вых условиях.

3. Важной частью социально-пси-
хологического обеспечения волонтер-
ской деятельности в экстремальных 
ситуациях является предоставление 

волонтерам психологической реаби-
литации после работы в экстремаль-
ных ситуациях, включая индивидуаль-
ные консультации, групповые тренинги 
и программы профилактики посттрав-
матического стрессового расстрой -
ства.

4. Необходимо организовывать про-
филактику эмоционального выгорания 
волонтеров, которая должна включать 
обучение методам самопомощи, орга-
низацию отдыха и досуга. 

При учете ценностно-мотивацион-
ных особенностей волонтеров, оказы-
вающих помощь в экстремальных си-
туациях, необходимо принимать меры, 
направленные на создание и поддер-
жание определенных социально-психо-
логических условий, необходимых для 
успешной реализации волонтерской де-
ятельности. К основным направлениям 

Непосредственно во время ра-
боты в экстремальной ситуации 
необходимо оказывать волонте-
рам психологическую помощь, 
включающую индивидуальные 
консультации, групповые сес-
сии, телефонные горячие линии; 
создавать условия для отдыха 
и восстановления сил (возмож-
ность поспать, принять пищу, 
пообщаться с другими людьми); 
организовывать координацию 
действий волонтеров во избежа-
ние дублирования усилий и обе-
спечения эффективности рабо-
ты; предоставлять волонтерам 
социальную поддержку, включая 
помощь в поиске работы, жилья 
и медицинского обслуживания.

””

“
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социально-психологического обеспе-
чения волонтерской дельности в экс-
тремальных ситуациях относится: со-
циально-психологическое обеспечение, 
помогающее координировать действия 
волонтеров, улучшать коммуникацию, 
формировать чувство общности и ко-
мандного духа; социально-психологи-
ческое обеспечение по профилактике 
стресса, предоставление психологиче-
ской помощи и обучение навыкам само-
помощи; создание условий для отдыха 
и восстановления.
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ИНТЕГРАТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ МЕТОДЫ 
как профилактика кризисных 

состояний личности

Аннотация. В статье предлагается 
концептуальное и прикладное обоснова-
ние использования игровых интегратив-
ных психотехнологий в качестве профи-
лактики кризисных состояний личности, 
приведены подходы, лежащие в основе 
игровых методов, описаны конкретные 
практики. 

Annotation. The article proposes a 
conceptual and applied rationale for the use 
of game integrative psychotechnologies as 
a preventive measure for personality crisis 
states, provides the approaches underlying 
game methods, and describes specific 
practices.

Ключевые слова: кризис, транс-
формационная игра, интегративный под-
ход, позитивная интегративная модель 
кризиса, «дорожная карта» психологиче-
ского сопровождения, психодрама, класс-
фикация кризисов.

Keywords: crisis, transformational game, 
integrative approach, positive integrative 
model of crisis, “road map” of psychological 
support, psychodrama, classification of cri-
ses.

В работе с кризисными состо-
яниями личности психологи- 
консультанты и психотерапев-

ты обращаются ко множеству нако-
пленных в науке и практике трактовок 

психологического кризиса и кризисных 
состояний. От выбора концепции кризи-
са во многом будут зависеть алгоритмы 
и технологии сопровождения. Принци-
пиальным также становится классифи-
кация кризисов и кризисных состояний 
при выборе способов сопровождения, 
так как под кризисами в психологии по-
нимаются совершенно разные обстоя-
тельства, процессы и феноменология. 
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В связи с этим считаем первично 
важным представить краткий обзор 
определений психологического, лич-
ностного, патологического кризисов, их 
классификацию, опираясь на разные 
школы и подходы, чтобы в итоге оста-
новиться на том, который позволяет 
выделить основания и шаги для опи-
сания профилактических «ресурсных» 
методов и психотехнологий в русле ин-
тегративного позитивного подхода.

С точки зрения психоаналитическо-
го подхода кризис может быть вызван 
внутренним конфликтом между бессоз-
нательными желаниями и социальными 
нормами [1]. В гуманистическом под-
ходе его рассматривают как конфликт 
между реальным и идеальным «я», что 
может привести к ощущению беспомощ-
ности и тревоги [2]. В когнитивном под-
ходе кризис рассматривается как ситу-
ация, в которой человек не может найти 
решения для значимой проблемы, что 
приводит к стрессу и нарушению функ-
ционирования [3]. В психодраме опи-
сывается так называемый «кризис кре-
ативности» — ситуация, при которой 
человек не способен естественным 
образом менять роли в соответствии 
с внешней и внутренней необходимо-
стью [4]. 

В понимании кризиса как теорети-
ческого конструкта и в консультацион-
ном его сопровождении мы опираем-
ся на взгляды отечественных (в том 
числе ярославская школа) и зарубеж-
ных авторов (В. В. Козлов, Л. Г. Жеду-
нова, Ф. Е. Василюк, Д. А. Леонтьев, 
И. Г. Малкина-Пых, С. Л. Рубинштейн, 
Л. С. Выготский, В. Г. Ромек, Н. Д. Ле-
витов, Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачева, 
К. Уилбер, С. Гроф, Р. Ассаджиоли, 
К. Г. Юнг, В. Франкл, И. Ялом, Т. и Э. Йо-
манс, Б. Ливехуд, Д. Левинсон, Э. Лин-
деманн, Л. А. Пергаменщик, Д. Тайарст, 

Е. Райтер и Г. Штроцка и др.). Везде про-
слеживается тенденция рассмотрения 
кризиса как процесса, который опреде-
ляет личностные позитивные развиваю-
щие или негативные останавливающие 
развитие и ведущие к дезадаптации из-
менения.

Как утверждает Ф. Е. Василюк, си-
туации квалифицируются как ведущие 
к кризису, если они формируют по-
тенциальную или актуальную угрозу 
удовлетворению фундаментальных 
потребностей и при этом ставят перед 
индивидом проблему, от которой тот не 
может уйти и которую не может разре-
шить быстро и привычным способом. 
Кризис в таком случае понимается как 
критический момент и поворотный пункт 
на жизненном пути, сопровождающийся 
внутренним нарушением эмоциональ-
ного баланса, наступающим под вли-
янием угрозы, создаваемой внешними 
обстоятельствами [5].

Е. Райтер и Г. Штроцка определяют 
психологический кризис как события 
с неопределенным исходом и сопря-
женные с опасностью потерь. У испы-
тывающего кризис человека возникают 
сомнения относительно привычных для 
него ценностей и целей. От него тре-
буется принятие решений и адаптация 
к новым условиям, что может вызвать 
чувство беспомощности, вести к изме-
нениям.

Н. Д. Левитов определяет личност-
ные кризисы как психические состояния, 
которые являются целостной характе-
ристикой психической деятельности на 
определенном отрезке времени, пока-
зывающей своеобразие протекающих 
психических процессов в зависимости 
от отраженных предметов и явлений, 
предшествующих состояний и свойств 
личности.

В. В. Козлов понимает личностный 
кризис как психологическое состоя-
ние максимальной дезинтеграции (на 
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внутрипсихическом уровне) и дезадап-
тации (на социально-психологическом 
уровне) личности, выражающееся в по-
тере основных жизненных ориентиров 
(ценностей, базовой мотивации, пове-
денческих паттернов) и возникающее 
в результате препятствий в привычном 
течении жизни субъекта [6].

Н. В. Жигинас, Н. И. Сухачева пред-
лагают такую трактовку кризиса лич-
ности (идентичности), где он представ-
лен дисбалансом в жизни конкретного 
человека с индивидуальной системой 
поведенческого, эмоционального или 
соматоневрологического стиля реагиро-
вания. При переживании кризисных со-
стояний происходит перманентная си-
туационная либо внутренне вызванная 

дезинтеграция личности, в этом случае 
мы наблюдаем нарушение целостности 
и успешной функциональности индиви-
да: человек теряет жизненный тонус, 
рушатся коммуникативные связи и си-
стема социального окружения, снижа-
ется профессиональный и творческий 
потенциал.

Таким образом, кризис — это состо-
яние человека, которое возникает при 
блокировании его целенаправленной 
жизнедеятельности, при утратах в высо-
козначимой сфере, обусловленное как 
внешними по отношению к его личности 
причинами (фрустрацией), так и вну-
тренними, обусловленными ростом, раз-
витием личности и ее переходом к дру-
гому жизненному циклу, этапу развития.

КЛАССИФИКАЦИИ КРИЗИСОВ
По времени возникновения:

 9 нормативные (предсказуемые 
кризисы, возникающие на определен-
ных этапах развития, например, кризис 
новорожденности, кризис среднего воз-
раста);

 9 ненормативные (неожиданные 
и непредсказуемые кризисы, вызван-
ные внешними событиями, такими как 
потеря близкого человека, стихийные 
бедствия). 

По источнику возникновения: 
 9 внутренние, или трансформа-

ционные, — это кризисы возрастные, 
жизненные, экзистенциональные, ду-
ховные (причиной их является есте-
ственное развитие личности), а также 
вызванные внутренними факторами, 
такими как возрастные изменения, эк-
зистенциальные вопросы;

 9 внешние — это кризисы, вызван-
ные внешними травматическими со-
бытиями (стихийные бедствия, утрата 
близких, потеря работы, развод и т. д.).

По содержанию: 
 9 кризисы развития, связан-

ные с переходом на новый этап фор - 

мирования, например кризис подрост-
кового возраста; 

 9 кризисы утраты, связанные 
с потерей чего-то значимого, например 
смерть близкого человека; 

 9 травматические кризисы — это 
может быть травмирующее событие, 
которое было давно в прошлом, но 
тянется до сих пор, либо на человека 
влияет ситуация, произошедшая со-
всем недавно.

Р. В. Овчарова выделяет следующие 
кризисы: кризисы развития; кризисы 
отношений; кризисы состояния души; 
кризисы утрат; кризисы смысла жизни; 
морально-этические кризисы [7].

В. Сатир, известный семейный пси-
хотерапевт, выделяет десять крити-
ческих точек в развитии семьи:

1) зачатие, беременность и рож-
дение ребенка. Здесь могут наклады-
ваться семейный и личностный кри- 
зисы;

2) начало освоения ребенком чело-
веческой речи; 

3) ребенок налаживает отношения 
с внешней средой;
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4) ребенок вступает в подростковый 
возраст; 

5) ребенок становится взрослым 
и покидает дом. Кризис «опустевшего 
гнезда»;

6) молодые люди женятся, и в се-
мью входят невестки и зятья;

7) наступление климакса у женщин;
8) уменьшение сексуальной актив-

ности у мужчин;
9) родители становятся бабушками 

и дедушками;
10) умирает один из супругов [8].
Л. С. Выготский выделил следующие 

возрастные кризисы:
• кризис новорожденности — отде-

ляет эмбриональный период раз-
вития от младенческого возраста. 
Ребенок поменял среду адаптации;

• кризис 1 года — отделяет младен-
чество от раннего детства. Ребенок 

начинает понимать, что он не еди-
ное целое с мамой, могут появлять-
ся первые протесты;

• кризис 3 лет — переход к дошколь-
ному возрасту. С новой силой рас-
цветают протесты и требования;

• кризис 7 лет — соединительное зве-
но между дошкольным и школьным 
возрастом, чаще имеет социальную 
причину — все более возрастаю-
щие требования к ребенку;

• кризис подросткового возраста 
(13 лет) [9].

Детские кризисы связаны с работой 
нервной системы и относительно бы-
стро проходят.

Среди классификаций взрослых кри-
зисов самой распространенной явля-
ется авторства Д. Левинсона, который 
выделил переходы:
• к ранней взрослости — 17–22 года;
• переход 30-летия — 28–33 года;
• переход средней взрослости — 40–

45 лет, первые физические ограниче-
ния, которые нужно как-то принять;

• переход 50-летия — 50–55 лет, 
переосмысление жизни, принятие 
итогов своих решений;

• переход к поздней взрослости — 
60–65 лет [10].

Представленные выше подходы 
к кризису, виды, классификации позво-
ляют ориентироваться в разнообразии 
проявлений, причин и следствий этого 
большого класса внутренних и внешних 
феноменов и, следовательно, фокуси-
роваться на методологии, методике пси-
хологического сопровождения клиентов 
в кризисном состоянии.

ПСИХОТЕХНОЛОГИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Кризис — это состояние че-
ловека, которое возникает при 
блокировании его целенаправ-
ленной жизнедеятельности, при 
утратах в высокозначимой сфе-
ре, обусловленное как внешни-
ми по отношению к его личности 
причинами (фрустрацией), так 
и внутренними, обусловленными 
ростом, развитием личности и ее 
переходом к другому жизненному 
циклу, этапу развития.

”

“

Составив некоторую картину кризиса 
с точки зрения психологии и психоте-
рапии, остановимся на интегратив-
ном позитивном подходе, который 
позволяет выделить основания и шаги 
для описания профилактических 

«ресурсных» методов и психотехноло-
гий сопровождения. 

Так, генетический принцип, или 
принцип развития, в интегративной 
психологии предполагает, что психи-
ка, личность, группа любого уровня 
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структурной и функциональной слож-
ности имеет множество потенциаль-
ных направлений своего развития. 
Эти направления определяются в кри-
тических точках — точках кризисного 
состояния, где система делает выбор 
в отношении пути своего дальнейше-
го развития [11]. Можно сказать, что 
в точке кризиса эти системы находятся 
в состоянии временной нестабильно-
сти и чрезвычайно чувствительны даже 
к незначительным внешним воздейст- 
 виям. 

Исходя из принципа развития, по-
зитивная интегративная модель будет 
включать частные принципы: 

 9 ресурсности, потенциальности 
и позитивности; 

 9 инициации изменений и транс-
формации;

 9 осознанности; 
 9 развития (генетический принцип);
 9 этапности (жизненного цикла);
 9 мультимодальности; 
 9 целостности и многомерности; 
 9 обусловленности;
 9 трансформации; 
 9 моделирования;
 9 психотехничности; 
 9 соотнесенности (необходимость 

и достаточность сопровождения).
Именно на основе вышеперечис-

ленных прикладных принципов можно 
создавать так называемую «дорожную 
карту», или «навигатор» по позитивно-
му ресурсному проживанию элементов 
кризисного процесса в качестве профи-
лактического психотехнического моде-
лирования этого процесса. 

Работая со взрослыми людьми, мы 
исходим из того тезиса, что каждый че-
ловек уже имеет опыт проживания кри-
зисных состояний. Предлагая клиенту 
«дорожную карту», мы одновременно 
опираемся на его прошлый опыт с воз-
можностью коррекции и показываем 
новые ресурсные сценарии. 

В основе «дорожной карты» кризис-
ного проживания может быть широкий 
спектр научных, духовно ориентирован-
ных и метафорических (мифических) 
концептов. Важно, чтобы они соот-
носились с пониманием кризиса и ге-
нетическим принципом (принципом 
жизненного цикла, этапностью прожи-
вания кризиса). В качестве известного 
и апробированного примера приведем 
так называемый «Путь (или странствия) 
героя», описанный, в частности, пси-
хоаналитиком О. Ранком, другими ис-
следователями и обобщенный иссле-
дователем мифов Дж. Кэмпбеллом. 
Дж. Кэмпбелл исследовал мифы и ле-
генды разных культур, их архаические 
образы и обнаружил универсальный 
«геройский миф». Мифы — это сред-
ства, с помощью которых ум приходит 
в гармонию с телом, а образ жизни — 
в соответствие с правилами и циклами 
природы (Дж. Кэмпбелл, «Тысячеликий 
герой», 1949).

Путь (или странствия) героя (моно-
миф), согласно исследователям, имеет 
следующие этапы своего цикла (одна 
из интерпретаций): 1) жизнь в обыч-
ном мире; 2) зов; 3) отказ от зова;  
4) встреча с наставником; 5) пересечение 
порога; 6) встреча с «драконами» и со-
юзниками; 7) точка «смерти»; 8) подарок 
силы; 9) испытание; 10) дорога домой;  
11) мастерство; 12) история силы. В кон-
тексте переживания кризиса можно вы-
делить основные четыре этапа пути: 
«зов» — «смерть и возрождение» — 
«урок» — «завершение» (В. В. Козлов). 
Этот метафорический цикл использу-
ется в практике работы с кризисом  
(не в острой фазе) в качестве форми-
рования позитивного сценария посред-
ством игровых методов. 

Согласно деятельностному 
подходу человек, являясь социаль-
но-биологическим существом, на раз-
ных этапах своей жизни осуществляет 
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определенные виды деятельности. 
Игра представляет собой один из ос-
новных таких видов, наряду с тру-
дом и обучением. В игре важен не ре-
зультат, а сам процесс, так как в нем 
возможно совершать ошибки, «ре-
петировать» и тренировать навыки, 
необходимые на последующих эта- 
пах [12].

Л. Ф. Обухова пишет, что игра явля-
ется особой формой освоения окружа-
ющей реальности путем ее воспроиз-
ведения и моделирования [13]. Э. Берн 
определяет игру как последователь-
ность действий, подчиняющуюся ин-
дивидуальным, а не социальным про-
граммам и выделяет три назначения: 
исполнение социальных функций, упо-
рядочивание времени и поддержание 
здоровья (у некоторых людей). В общем 
плане игры являются нескончаемым 
и динамическим элементом бессозна-
тельного плана или сценария жизни 
каждого человека [14].

А. Н. Черевко в своей статье «Игра: 
сущность, функции и дисфункции» ут-
верждает, что существует восемь ос-
новных функций игры: развлекатель-
ная (доставление удовольствия), 
коммуникативная (моделирование 
различных жизненных ситуаций, поиск 
выхода из конфликтов без агрессии), 
функции самореализации и терапев-
тическая (использование игр для пре-
одоления преград), диагностическая 
(выявление отклонений от норматив-
ного поведения), функции коррекции 
(внесение положительных изменений 
в структуру личностных показателей), 
межнациональной коммуникации (усво-
ение социально-культурных ценностей) 
и социализации (усвоение норм чело-
веческого общежития, включение в си-
стему общественных отношений) [15]. 
Как обобщающая функция, согласно 
великому мыслителю А. Эйнштейну, 
игра — это высшая форма исследо- 

вания.
Очевидно, что игра и игровые психо-

технологии, уже активно применяемые 
в консультационной, терапевтической, 
тренинговой, коучинговой практике, ис-
пользуются в том числе как средство 
моделирования и безопасного прожи-
вания сложного опыта. 

Одним из развивающихся в прак-
тике воплощений игрового метода 
стала трансформационная игра. Это 
уникальная психотехнология — систем-
ный психологический инструмент, соз-
данный на основе и с использованием 
принципов настольных или «салонных» 
развлекательных игр и при этом име-
ющий в основе цель, задачи, направ-
ленные на трансформацию, развитие, 
моделирование, проживание, актуали-
зацию личностных сфер, качеств и спо-
собностей (конкретных или универсаль-
ных), а также заложенные в содержание 
(инструкция, структура поля и др.) одна 
или несколько психологических концеп-
ций, парадигм или прикладных разра-
боток. Часто трансформационная игра 
использует ту или иную модификацию 
идеи пути героя как метафору и игро-
вую динамику [16].

Интегративные психотехноло-
гии (далее — ИПТ), как их определяет 
В. В. Козлов, — это система концепций, 
моделей, методов и навыков, которые 
ведут человека к большей целостности, 
к меньшей конфликтности, раздроблен-
ности сознания, деятельности, пове-
дения. При этом первый шаг работы 
с клиентом — это принятие зоны «и 
так тоже» вместо жесткого ограниче-
ния, гибкий выбор. Цель интеграции — 
устойчивое обживание пространства «и 
так тоже», где каждый может отыскать 
равновесие и целостность, которые ему 
подходят [17].

В основе авторской игры, ис-
пользуемой в том числе как навига-
тор по кризисному опыту в модели 
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Поле интегративной трансформаци-
онной игры «Холотерриум» (название 
игры истолковывается как приключе-
ние — путешествие по территориям про-
странства целостности) представляет 
карту жизненного пространства челове-
ка («Хоро») [21; 22]. Жизненное интегра-
тивное пространство организовано по 
принципу холархии — «последователь-
ности концентрических кругов или вло-
женных друг в друга сфер, где каждый 
последующий уровень превосходит пре-
дыдущие, но включает их в себя». Важно 
подчеркнуть универсальный характер 
этой модели для описания процессов 
эволюции. «В любой эволюционной по-
следовательности то, что является це-
лым на одной стадии, становится лишь 
частью более крупного целого на следу-
ющей» [23]. И эта модель очень хорошо 
раскрывает природу кризиса.

Игровая динамика раскрывается 
в путешествии по жизненному простран-
ству через опыт, расширение мировоз-
зрения и поведенческих стратегий, 
освоение жизненных сфер, получение 
личностных ресурсов — к целостности. 
Игрок — это путешественник (герой), 
стремящийся к целостности и прожи-
ванию, то есть освоению сфер и миров 
жизненного пространства. Каждое осоз-
нанное игровое действие имеет свое 
значение, смысл, опыт. Основными зо-
нами игры являются семь сфер бытия 
человека, их «вызовы», моделирующие 
различные кризисы и, как следствие, 

проживание этих вызовов через инте-
грацию. Это физическая — биологи-
ческая, психическая (мысли, эмоции, 
мотивы, установки, ценности…), со-
циальная (отношения, роли, связи…), 
культуральная (символы, мифы, мо-
раль, представление о красивом-некра-
сивом и т. д.), духовная (трансцендент-
ное, высшее, надличностное и т. д.), 
средовая (окружающая среда, предме-
ты, жизненное пространство человека 
и т. д.) сферы бытия. (См. интегратив-
ная биопсихосоциокультурно-духовно-
средовая модель личности [24].)

Участникам предлагается движение 
по одному из маршрутов: «интегратив-
ная сеть» — сложный путь экзистенций: 
выборов, смыслов, решений, ответ-
ственности, проактивности, где можно 
«заработать» ресурсы за «вызовы» 
семи сфер. Второй маршрут: «спираль 
потока» — легкий реактивный путь 

Игра и игровые психотехно-
логии, уже активно применяемые 
в консультационной, терапевтиче-
ской, тренинговой, коучинговой 
практике, используются в том 
числе как средство моделирова-
ния и безопасного проживания 
сложного опыта.

””

“

«дорожной ресурсной карты», лежат 
в первую очередь обобщенные эмпи-
рические материалы индивидуальных 
консультаций, групп личностного раз-
вития и практических сессий по ИПТ. 
В качестве концептуальной основы 
используется концепция жизненно-
го интегративного пространства лич-
ности [18; 19], а также интегративная 

биопсихосоциокультурно-духовно-сре-
довая модель личности [20]. Все исполь-
зуемые в игре концепции хорошо совме-
стимы с метафорой «пути героя» — эта 
идея воплощается в игре через сцена-
рии игроков и индивидуальные мифы, 
с которыми игроки вступают в игру и ко-
торые служат запросом на игровое путе-
шествие.

НЕКОТОРЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИГРЫ
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«судьбы», который проживается через 
энергетизацию, случай, где выпадают 
подсказки (иногда препятствия) из раз-
ных колод метафорических ассоциатив-
ных карт и «все получается как бы само 
собой».

Универсальную цель игры можно 
сформулировать как запуск своего 
жизненного интегративного простран-
ства в бесконечности возможностей. 
Индивидуальная цель может быть 
сформулирована самим участником. 
Задачи: получение опыта прожива-
ния кризисов и кризисных состояний, 

а также получение ресурсного опыта 
в многообразии зон игры: сфер, миров, 
маршрутов и практик выхода из кризи-
сов. 

Игра включает групповые и фоно-
вые индивидуальные практики, переход 
игровой группы в живой опыт на осно-
ве одной из ИПТ (телесные, арт, пси-
ходраматические, коммуникативные, 
медитативные, рефлексивные и др.), 
которые также моделируют мультимо-
дальный позитивный ресурсный опыт 
проживания состояний, в том числе кри- 
зисных. 

ПСИХОДРАМАТИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ
Родственным игровым методам, 

на наш взгляд, можно считать метод 
психодрамы. Именно поэтому эле-
менты психодрамы интегрируются 
в структуру трансформационной игры. 
Классическая психодрама — это те-
рапевтический групповой процесс, 
в котором используется инструмент 
драматической импровизации для из-
учения внутреннего мира человека. 
Это делается для развития его твор-
ческого потенциала и расширения 
возможностей адекватного поведения 
и взаимодействия с людьми [25]. Со-
временная психодрама — это не только 
метод групповой психотерапии, она ис-
пользуется в индивидуальной работе 
с людьми (монодрама), а ее элемен-
ты широко распространены во многих 
областях индивидуальной и групповой  
работы. 

Приведем психодраматическое 
упражнение, которое поможет в прожи-
вании кризиса и может быть включено 
в игровую динамику как элемент.

Участники делятся на пары, им пред-
лагается встретиться в психодрамати-
ческой реальности со своим кризисом. 

Участники встают друг напротив дру-
га: человек, который встречаться со сво-
им кризисом (протагонист), и человек, 

который в рамках драматизации будет 
играть роль кризиса (антагонист). Про-
тагонист сначала входит в роль кризиса 
и отвечает на следующие вопросы:

 9 Что вы как кризис обычно делае-
те с (имя протагониста)? Покажите.

 9 Какой вы телесно? 
 9 Как давно вы с (имя протагони-

ста)?
 9 Зачем вы ему нужны? 
 9 Как к нему относитесь? 
 9 Что хочется ему сказать (дайте 

послание)?
После этого протагонист вступает 

в свою натуральную роль, выслуши-
вает реплики от кризиса (их повторяет 
антагонист), реагирует, задает вопрос, 
который ему важен (какой урок ты мо-
жешь мне дать?), снова обмен ролями. 
Работа продолжается до прояснения 
либо до окончания времени у протаго-
ниста. После этого протагонистом ста-
новится второй участник пары, а роль 
антагониста берет на себя первый. 
Производится аналогичная процедура 
(Д. М. Попов).

В сюжете, игровом поле, задани-
ях и векторах игрового пространства 
реализованы определенные концеп-
туальные принципы интегративно-
го подхода вообще и интегративной 
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психотехнологии в частности, позволя-
ющие в том числе обеспечить ресурс-
ное позитивное проживание кризисного 
опыта в игровой моделирующей форме. 
В этом и есть центральный «терапев-
тический» трансформирующий эффект 
практики в целом. 

Выделим концептуальные прин-
ципы интегративного подхода.

1. Выбор и ответственность — экзи-
стенциальная категория; реализуется 
через поле «интегративной сети», сво-
бодные категории игрового поля.

2. Многослойность бытия — инте-
гративная категория; реализуется через 
5 вариативных миров, 2 сценария пути 
и общие сценарии игры.

3. Авторство жизни (проактив-
ность) — экзистенциальная категория; 
реализуется через свободные реакции 
на вызовы маршрута «интегративной 
сети» и отношение к подсказкам «лаби-
ринта потока», то есть через внесение 
собственного смысла и интерпретацию.

4. Мультимодальность — интегра-
тивная биосинтетическая категория; 
реализуется через задания, практики 
опыта «здесь и сейчас» (телесные, арт, 
психодраматические, медитативные, 
рефлексивные, ритуалы инициации 
и др.).

5. Процессность-результативность — 
ка те гория целеполагания; реализуется 
через множественность ходов и усло-
вий «выигрыша», наличие задач, инди-
видуальный сценарий игры.

6. Целостность — интегративная 
холистическая категория; реализуется 
через базовую модель и игровое про-
странство: включенные ИПТ, «интегра-
тивную сеть», миры, 7 сфер бытия и их 
вызовы, гетерархию и холархию зон 
игрового пространства.

7. Трансцендентность — транс-
персональная игровая категория; реа-
лизуется в игровых атрибутах, симво-
лах, «колесе судьбы», «мистических» 

возможностях. 
8. Ресурсность — позитивно-психо-

логическая категория; реализуется че-
рез зарабатывание капитала и оплату 
возможностей.

9. Игровое творчество — психо-
драматическая категория; реализуется 
через ролевое распределение, возмож-
ность изменять роли и сценарии, взаи-
модействовать. 

10.  Движение-исследование — по-
зитивная экзистенциальная интегра-
тивная категория; реализуется через 
«архетипы» (роли) путешественника 
(холонавта) и принцип картирования 
игрового поля — «дорожную карту» 
(М. И. Фаерман).

Итак, мы представили подход, прин-
ципы и конкретные интегративные 
игровые, психодраматические психо-
технологии, реализующие позитивный 
ресурсный подход к моделированию 
благоприятного проживания кризиса 
на основе «дорожной карты» как есте-
ственного процесса развития, критиче-
ского момента и поворотного пункта на 
жизненном пути, способствующие само-
исследованию, саморегуляции и само-
развитию. 

Как показывает опыт применения 
такого рода подхода и практик, они мо-
гут быть использованы и эффективны 
с широким кругом клиентов (за исключе-
нием острого кризисного состояния), как 
взрослых, так и старших школьников, 
а также будут полезны для специали-
стов, работающих с кризисной лично-
стью (психологов, социальных работ-
ников, педагогов).
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Готовность к ПОСТИЖЕНИЮ 
МУДРОСТИ как условие 

полноценного ПРОЖИВАНИЯ 
КРИЗИСОВ

Аннотация. В статье обосновыва-
ется актуальность обращения к мудрости 
для полноценного проживания кризисных 
событий. Автор предлагает выделять при-
родную мудрость и культурную мудрость, 
рассматривает их отличие и взаимосвязь. 
Описана четырехступенчатая модель 
полноценного проживания кризиса и дано 
определение внутренней готовности к по-
стижению мудрости.

Annotation. The article substantiates 
the relevance of turning to wisdom for fully 
experiencing crisis events. The author sug-
gests distinguishing natural wisdom and cul-
tural wisdom, considers their differences and 
interrelation. A four-stage model of fully ex-
periencing a crisis is described and a defini-
tion of internal readiness for comprehending 
wisdom in a crisis is given.

Ключевые слова: природная му-
дрость, культурная мудрость, кризис, го-
товность к постижению мудрости.

Keywords: natural wisdom, cultural wis-
dom, crisis, readness to comprehend wisdom.

Во все времена мудрость инте-
ресовала определенный круг 
людей, тех, кому важно расши-

рять свое видение мира и себя в этом 
мире с тем, чтобы выстраивать жизнь 

сообразно с ее законами. В наше время 
обращение к теме мудрости приобрета-
ет особую актуальность ввиду ряда вы-
зовов. Так, А. Г. Асмолов отмечает, что 
современный человек имеет дело с вы-
зовами сложности, неопределенности 
и разнообразия. Интересно замечено, 
что «современность не столько воспри-
нимают, сколько чуют, интерпретируют 
и толкуют», при этом «современник, 
как бы он ни пытался овладеть совре-
менностью, неизбежно не успевает за 
бегущим днем» [1, с. 5]. 

В период проживания кризисов гра-
дус жизненных вызовов существенно 
повышается. Если мы выбираем самим 
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быть жизнестойкими и нам важно быть 
способными к поддержке других людей 
при кризисе, то, по мнению Ф. Е. Васи-
люка, необходимо находить ответы на 
следующие вопросы: «Каким чудес-
ным образом человеку, опустошенно-
му утратой, удастся возродиться и на-
полнить свой мир смыслом?», «Как тот, 
кто лишился радости и желания жить, 
сможет восстановить душевное равно-
весие, ощутить краски и вкус жизни?», 
«Как страдание переплавляется в му-
дрость?» [2]. Особое внимание хоте-
лось бы обратить на формулировку 
последнего вопроса. Сама идея «пере-
плавлять страдания в мудрость» пред-
лагает при кризисе направить фокус на 
поиск ресурсов для движения от боли, 
страдания к большей духовной глубине 
и мудрости.

Данная статья нацелена на поиск 
ресурсов, которые могут оказаться вос-
требованными для постижения мудро-
сти при проживании кризиса.

 

Чаще всего понятие «мудрость» рас-
сматривается в философской науке 
и определяется как понятие, обозначаю-
щее высшее, целостное, духовно-прак-
тическое знание, ориентированное на 
постижение абсолютного смысла бытия 
и достигаемое посредством духовно-
жизненного поиска истины субъектом 
знания [3]. Мудрость признается важной 
ценностью практической повседневной 
жизни человека. В ней часто находят 
отражение те социальные нормы, кото-
рые помогали людям постигать жизнь, 
решая насущные проблемы. В этом 
контексте мудрость представала в виде 
действенных советов в повседневной 
жизни, а также как особое состояние со-
знания, способное к глубокому понима-
нию природы жизни и человеческого су-
ществования. Например, дельфийские 
максимы (147 афоризмов, начертанных 

в Дельфах) содержат мудрость, сфор-
мулированную в виде кратких советов, 
применимых к повседневной жизни: 
«знай свои возможности», «властвуй 
над собой», «сдерживай гнев», «упраж-
няйся в благоразумии» и пр. 

Сущность мудрости пытались по-
нять и определить многие мыслители. 
Г. В. Лейбниц видел в ней постижение 
высшего блага. И. Кант считал, что 
мудрость выражается в согласовании 
воли с высшим благом как конечной 
целью всех вещей. Л. Н. Толстой вос-
принимал ее как приложение к жизни 
знания вечных истин.

В последнее время к исследованию 
мудрости в психологии обращаются все 
чаще. При этом предлагается выде-
лять четыре направления ее изучения 
как психологического феномена. Во-
первых, это систематизация наивных 
(обыденных, народных) представлений 
о мудрости и мудрых людях. Во-вторых, 
изучение деятельностных проявлений 
мудрости. В-третьих, измерение му-
дрости методами латентного анализа. 
И, наконец, изучение личности так на-
зываемых номинантов мудрости или 
людей, которые являются для своего 
окружения примером, образцом мудро-
го человека [4]. 

Для исследования мудрости в кон-
тексте проживания кризисных ситуаций 
мы видим перспективным обратить вни-
мание на то, какие представления о му-
дрости и ее значении для совладания 
с жизненными вызовами существуют 
на уровне обыденного сознания. Так-
же значимым мы считаем рассмотре-
ние опыта конкретных людей, которые 
успешно переживают сложные жизнен-
ные ситуации благодаря определенным 
установкам и жизненным позициям. Но 
первоначально обозначим, что мы под-
разумеваем под понятием «мудрость». 

Мудрость, на наш взгляд, пред-
ставляет собой способность человека 
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видеть жизнь целостно и учитывать ее 
закономерности, что позволяет прогно-
зировать развитие ситуации, принимать 
благоразумные решения с учетом от-
крытого восприятия происходящего 
и чувствования-осознания верного вы-
бора. В этом определении нам видится 
важным обратить внимание на следу-
ющее. У человека с мудрой жизненной 
позицией есть внутреннее глубокое, 
ясное чувствование и осознание «вер-
ного» для текущей ситуации. «Верное» 
в данном случае подразумевает такое 
отношение к ситуации, которое явно 
или имплицитно выражается в словах 
«я верю, что это отношение/действие 
или бездействие/выбор… будет оптима-
лен/благоразумен/экологичен для жиз-
ни (всех людей, кого это затрагивает, 
природы, общества)». Соответственно, 
человек, живущий мудро, помимо вну-
треннего чувства, проявляет открытость 
жизни. Умение увидеть происходящее 
в целостности, в совокупности взаи-
мозависимостей и позволяет мудрецу 
принимать те решения, которые часто 
признаются другими как благоразум-
ные, взвешенные, экологичные.

Как люди постигают мудрость? Ка-
ким образом становятся мудрецами? 
Задумываясь над этими вопросами, мы 
пришли к идее, что уместно выделить 
два рода мудрости. 

Один мы условно назвали природ-
ной мудростью, которая проявляется 
у тех людей, кто естественным образом, 
доверяя «своему святому естеству» 
(Ю. Визбор), умудряется проявлять 
благоразумие во многих жизненных 
ситуациях. Благодаря чему такое воз-
можно при данном роде мудрости? 
Можно предположить, что изначально 
у мудрых людей присутствуют какие-то 
особенности индивидуального харак-
тера и бдительная готовность быть от-
крытыми жизни и они демонстрируют 
особую сонастроенность с тем, что 

случается в конкретный момент: уди-
вительным образом, интуитивно чув-
ствуют целостность происходящего 
и поступают в соответствии с сообразно 
разворачивающимся ходом жизни. 

Приведем несколько примеров из ху-
дожественной литературы, в которых 
удачно, на наш взгляд, показано про-
явление природной мудрости. 

Иван Мележ в своей «Полесской 
хронике» показывает, как в первой по-
ловине ХХ века в полесской глуши про-
живали люди, которых многие земляки 
называли мудрецами. Во второй части 
трилогии автор через одного из своих 
литературных героев (Апейка) выража-
ет сильнейшее удивление, когда в са-
мой полесской глубинке многократно 
встречал людей, которые, не зная пись-
ма и грамоты, проявляли необычное 
благоразумие и здравый смысл. Их он 
назвал «болотными мудрецами». Вот 
как И. П. Мележ пишет об этом: «Были 
ужасающие темень и дикость, но сколь-
ко встречал в глухомани своей Апейка 
таких теток и дядек, что хоть не умели 
расписаться и весь век копались на сво-
их богом забытых островках, а были на-
стоящими мудрецами. Хоть, казалось, 
должен привыкнуть — встречал таких 
не единицы: чуть не в каждом селе 
встретить можно такого, — каждый раз 

Мудрость представляет со-
бой способность человека видеть 
жизнь целостно и учитывать ее за-
кономерности, что позволяет про-
гнозировать развитие ситуации, 
принимать благоразумные реше-
ния с учетом открытого восприя-
тия происходящего и чувствова-
ния-осознания верного выбора. 
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восхищался глубиной, четкостью суж-
дений, широтой мысли не известных 
нигде, кроме своего села, философов. 
Не мог не удивляться, как можно иметь 
такой ясный, богатый ум при извечной, 
до изнеможения, работе, при много-
вековой дикости!.. У каждого мудреца 
были свои суждения, свои доводы, свои 
сомнения, — сколько здесь можно было 
услышать интересного и поучительного 
ему, уже немало повидавшему на све-
те!..» [5].

Мы также можем встретить прояв-
ление природной мудрости у некото-
рых простых людей в произведениях 
Л. Н. Толстого и Ф. М. Достоевского. Так, 
один из неглавных действующих лиц 
романа «Война и мир» Платон Карата-
ев, простой, необразованный человек, 
по мнению некоторых литературоведов, 
является примером проявления высо-
кой духовности и нравственности. Он 
отличается тем, что принимает проис-
ходящее таким, какое оно есть, а так-
же любовью и состраданием не только 
к людям, но и к животным. Платон Ка-
ратаев не осуждает даже врагов (фран-
цузских солдат), смиренно принимает 
случившееся и неизбежное, с готовно-
стью помогает ближнему своему и забо-
тится о нем, делая то, что может в дан-
ный конкретный момент. Неслучайно 
встреча Пьера Безухова с Платоном Ка-
ратаевым стала значимым событием в 
переосмыслении событий и внутренней 
трансформации главного героя романа 
Л. Н. Толстого.

Другим родом мудрости является 
культурная мудрость. К ней чело-
век приходит в результате осознанной, 
целенаправленной образовательной 
деятельности по усвоению культурно-
го наследия человечества. То есть по-
средством интеллектуальной работы 
человек постигает различные знания 
и благодаря этому приобретает широ-
кие взгляды на происходящее, а также 

умеет применять полученные знания 
в реальной жизни. Последнее нам ви-
дится очень важным, потому как есть 
много умных людей, но их не призна-
ют мудрыми ввиду наличия разрыва 
между их теоретическими знаниями 
и их практическим применением. Как 
отмечал С. Л. Рубинштейн, «хороша 
по-настоящему не ученость, и даже не 
ум, а мудрость, мысль, приложенные 
к жизни, неустанно работающая над 
ней, ее пронизывающая и осмыслива-
ющая мысль, которая знает и учит, как 
верно жить» [6, с. 479]. Поэтому если 
мы говорим о движении к мудрости че-
рез образованность, через постижение 
культуры, то здесь мы должны иметь 
в виду образованных и эрудированных 
людей с целостным видением мира 
и себя в этом мире, в этой жизни, кто 
одновременно и поступает в соответ-
ствии с этим видением.

В качестве примера проявления 
такого рода мудрости хочется вспом-
нить Л. С. Выготского. Несмотря на 
очень короткую жизнь (ученого не ста-
ло в 37 лет), многие коллеги (в том 
числе старшие), ученики и близкие 
люди считали его мудрейшим чело-
веком. Надо заметить, что движение 
Выготского к мудрости шло благодаря 
очень глубокому изучению различных 
литературных, научных, философ-
ских источников, а также применению 
полученного знания в реалиях жизни  
(в ходе научно-педагогической дея-
тельности, в семейной жизни, в пери-
од многочисленных испытаний судьбы: 
потеря братьев, собственная тяжелая 
болезнь, осознанное принятие своей 
скорой кончины). И когда мы читаем 
из уст такого Мастера слова, за кото-
рыми чувствуется лично пережитый 
жизненный опыт, то они приобретают 
особую убедительность. Так, в письме 
к своей ученице Р. Е. Левиной, когда та 
переживала «внутренние неполадки», 
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Л. С. Выготский предложил ей посмо-
треть на текущие затруднения с более 
широкой перспективы. И тогда можно 
заметить, что жизнь «глубже, шире 
своего внешнего выражения. Все в ней 
меняется. Все становится не тем. Глав-
ное — всегда и сейчас, мне кажется, это 
не отождествлять жизнь с ее внешним... 
Тогда, прислушиваясь к жизни, най-
дешь в себе, вне себя, во всем столько, 
что вместить нельзя будет никому из 
нас». Далее он указывает на важные 
внутренние опоры, которые особенно 
важны в периоды испытаний. Одной из 
таковых ему виделось философское ос-
мысливание жизни: «Без философии 
(своей, личной, жизненной) может быть 
нигилизм, цинизм, самоубийство, но не 
жизнь. Но есть ведь философия у каж-
дого. Надо, видимо, растить ее в себе, 
давать ей простор внутри себя, пото-
му что она поддерживает жизнь в нас» 
[7, c. 170]. И в завершение он обобщает: 
«Кризисы — это не временное состоя-
ние, а путь внутренней жизни… Но за 
этим всем стоит жизнь, т. е. движение, 
путешествие, своя судьба…» [там же, 
c. 171].

Еще одним примером проявления 
культурной мудрости можно назвать, 
на наш взгляд, культуролога Григория 
Соломоновича Померанца, который 
прожил долгую жизнь (94 года) и до по-
следних дней демонстрировал ясность 
мышления, глубину понимания, здраво-
мыслие. Его духовная основательность 
позволила «наращивать мудрость» 
в ходе многочисленных испытаний, вы-
павших на его долю (война, концентра-
ционный лагерь, ограничения в работе) 
(подробнее см. [8]).

Выделение описанных выше видов 
мудрости, а скорее способов продвиже-
ния к ее постижению, носит условный 
характер. Кроме того, мы считаем, что 
между этими двумя видами мудрости 
может быть синергичное переплетение. 

Так, природные мудрецы, благодаря об-
разованию и соприкосновению с куль-
турными ценностями, могут становить-
ся более осознанными проводниками 
мудрого отношения к жизни. В свою 
очередь образованные и высококуль-
турные мудрецы, благодаря погруже-
нию в конкретные реалии жизни, «за-
землению» через общение с природой, 
через служение простым людям могут 
открывать новые ресурсы в жизни и в 
человеческой природе. 

Для постижения мудрости особо 
ценным «топливом» становятся кризи-
сы, переживаемые человеком. Но для 
этого он должен быть готов к полноцен-
ному проживанию выпавших испытаний. 
В этой связи возникает необходимость 
уточнить само понятие «полноцен-
ность проживания». Использование 
такого словосочетания требует ответа 
на вопросы: «Что значит заплатить пол-
ную цену при проживании кризиса?», 
«В чем должна быть выражена плата?», 
«Как понять, что мы рассчитались спол-
на?». 

Вряд ли на поставленные вопросы 
могут быть найдены однозначные или 

Другим родом мудрости явля-
ется культурная мудрость. К ней 
человек приходит в результате 
осознанной, целенаправленной 
образовательной деятельности 
по усвоению культурного наследия 
человечества. То есть посредством 
интеллектуальной работы человек 
постигает различные знания и бла-
годаря этому приобретает широкие 
взгляды на происходящее, а также 
умеет применять полученные зна-
ния в реальной жизни.
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характерные ответы. Предположим, что 
для каждого человека в каждой конкрет-
ной ситуации плата и, соответствен-
но, последствия будут различаться. 
И, возможно, самое важное — быть 
осознанным в этом процессе. Ведь 
в ходе кризиса и после него мы можем 
платить болью, сильными эмоциями, 
потерями людей, значимых отноше-
ний, утратой возможностей, а иной раз 
и жизнью. Готовность платить своими 
переживаниями, своим отношением, 
своими поступками и есть возможность 
полноценного проживания кризиса. И в 
этом процессе «оплаты» есть важная 
оборотная сторона. Когда мы «платим 
по полной», то мы и получаем максимум 
ценного для своей души, внутреннего 
роста и укрепления духовно-нравствен-
ной основы жизни. Ключевым в этом 
случае становится, насколько мы осоз-
нанны в этом процессе и готовы про-
являть мужество, воплощая то, что 
чувствуется верным.

Кризис часто сопряжен с особыми 
жизненными событиями. В этой связи 
уместно обратиться к идее француз-
ского философа Алена Бадью, который 
в своих работах оперирует понятием 
«готовность к событию» — позиция, ког-
да человек внутренне готов к ситуации 
неопределенности. Бадью отмечает, 
что «быть готовым к событию — зна-
чит быть в субъективном расположе-
нии, позволяющем признать новую воз-
можность. Готовить событие — значит 
быть расположенным его принять, быть 
в таком состоянии духа, в котором по-
рядок мира, господствующие силы 
не обладают абсолютным контролем 
над возможностями» [9, с. 20–21]. 
Это допущение мы можем применить 
и к кризисным ситуациям. Тогда вну-
тренняя расположенность к принятию 
неопределенности при кризисе может 
позволить распознать возможности 
(после острой эмоциональной фазы 
переживания и при принятии случив-
шегося) . 

В этом же ключе нами воспринима-
ются слова Райнера Рильке: «Мы долж-
ны понимать наше существование как 
можно шире; все, даже неслыханное, 
должно найти в нем свое место. Вот, 
в сущности, единственное мужество, 
которое требуется от нас: без страха 
принимать даже самое странное, чу-
десное и необъяснимое, что нам может 
встретиться. <….> Но страх перед не-
объяснимым сделал беднее не только 
существование отдельного человека. 
И отношения между людьми стали 
благодаря ему бедными и как бы были 
вынуты из потока бесконечных возмож-
ностей на плоский берег, где уже ниче-
го случиться не может. Но только тот, 
кто готов ко всему, кто не исключает из 
жизни ничего, даже самого загадочно-
го, сможет утвердить живое отношение 
к другому человеку и исчерпать все воз-
можности своего существования» [10]. 

Готовность платить своими 
переживаниями, своим отношени-
ем, своими поступками и есть воз-
можность полноценного прожи-
вания кризиса. И в этом процессе 
«оплаты» есть важная оборотная 
сторона. Когда мы «платим по 
полной», то мы и получаем мак-
симум ценного для своей души, 
внутреннего роста и укрепления 
духовно-нравственной основы 
жизни. Ключевым в этом случае 
становится, насколько мы осоз-
нанны в этом процессе и готовы 
проявлять мужество, воплощая то, 
что чувствуется верным.

”

“



Диалог № 3.2025

69

Исходя из обозначенных выше идей, 
готовность к постижению мудро-
сти мы определяем как внутреннюю 
позицию человека, при которой он осоз-
нает, что в жизни случались и будут слу-
чаться неожиданные ситуации-вызовы, 
но со всем можно справиться, если при-
знавать свои ограничения в прогнозе 
будущего и верить в то, что ресурсы 
переживания и совладания с испытани-
ем можно найти и что во всем происхо-
дящем — на духовном уровне — можно 
отыскать смысл и возможности.

Для того чтобы рассмотреть вопро-
сы постижения мудрого переживания 
кризисного события, считаем обосно-
ванным выделить четыре его ступени. 
Первая — сопротивление. На данном 
этапе человек, столкнувшись с кризи-
сом, основные усилия направляет на 
то, чтобы справиться с возникшим вы-
зовом, ставшим для него неожиданно-
стью. В данном случае уместны любые 
физические и психические процессы, 
позволяющие адаптироваться к новым 
ситуациям, справиться с ними, пере-
жить их. Сопротивление организма 
и психики в это время — важнейшее 
условие, чтобы совладать с кризисом. 
После того как воздействие кризисного 
события закончилось, важно перейти ко 
второй ступени — принятию.

Принятие — это такая внутренняя 
работа, которая связана с тем, что че-
ловек смиряется с произошедшим, при-
нимает случившееся как данность. Дан-
ный этап незримый, но очень важный, 
потому что многие проблемы, которые 
мы наблюдаем после кризиса, возник-
ли потому, что человек не смог принять 
случившееся. Смиренное принятие 
произошедшего является важнейшей 
основой совладания с кризисом. 

Третья ступень связана с осмыс-
лением. Если произошло принятие 
ситуации, то человек может делать 
следующий важный шаг в сторону 

полноценного проживания кризиса. 
Кризис — это всегда новый вызов, ко-
торый может стать новым опытом. Он 
дает человеку возможность соприкос-
нуться с неведомыми ранее аспекта-
ми жизни, увидеть новые грани себя, 
лучше познакомиться с ними и тем 
самым через поиск ответов на вопрос 
«зачем?» открыть для себя новые 
смыслы. Благодаря этому может про-
изойти расширение видения своей жиз-
ни. Тогда в произошедшей критической 
ситуации наряду с потерями и боль ю 
человек обнаруживает что-то важное 
для придания жизни большей глубины, 
подлинности, духовной основательно-
сти. Он может воспринять и себя, и си-
туацию более широко, разнопланово, 
целостно. 

Следствием такого восприятия яв-
ляется благодарение за опыт. Да, 
есть ситуации, которые вызвали боль, 
и эта боль у нас может остаться на все 
время. Но если мы через осмысление 
перешли на четвертую ступень, то есте-
ственным итогом является состояние 

Готовность к постижению му-
дрости мы определяем как вну-
треннюю позицию человека, при 
которой он осознает, что в жизни 
случались и будут случаться не-
ожиданные ситуации-вызовы, но 
со всем можно справиться, если 
признавать свои ограничения 
в прогнозе будущего и верить в то, 
что ресурсы переживания и совла-
дания с испытанием можно найти 
и что во всем происходящем — на 
духовном уровне — можно оты-
скать смысл и возможности.

”

“
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более широкого восприятия и благодар-
ного отношения к жизни как непости-
жимому, загадочному процессу, непод-
контрольному нашему ограниченному 
и оценивающему уму. Однако самая 
большая сложность кроется в том, что 
через слова это выразить невозможно.

Как заметил Герман Гессе, «знание 
можно передать, а мудрость нет. Ее 
можно отыскать, ею можно жить, мож-
но ее преисполниться, творить с ее по-
мощью чудеса, но нельзя ни высказать 
ее, ни проповедовать» [11]. 
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