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Впервые я увидела А.Р. Лурию в Институте ней�
рохирургии им. Н.Н. Бурденко в сентябре 1962 г.

на его разборе больного. Помню, как волновалась бу�
дущий известный нейропсихолог Э.Г. Симерницкая,
которая должна была на нем представлять больного.
Ей нужно было четко изложить анамнез, результаты
клинических исследований больного, данные пред�
варительного нейропсихологического обследования
и сформулировать нужные уточнения в нейропсихо�
логическом диагнозе. Это был ее дебют, она только
что закончила психологический факультет и впер�
вые представляла больного. Совсем не помню боль�
ного, но хорошо помню ощущение восторга от уви�
денного. Александр Романович переформулировал
сказанное Э.Г. Симерницкой и отчетливо показал в
серии проб, что действительно может и не может
больной. Все было так наглядно и так логично! Этот
день определил мою дальнейшую научную судьбу.
Я была молоденькой студенткой�логопедом, но та�
кое же впечатление работа А.Р. Лурии с больным
производила на маститых ученых.

«Я помню мой первый визит к Лурии в Институ�
те Бурденко, где он должен был исследовать не�
скольких больных с поражениями мозга. Он пригла�
сил меня с собой. Я ожидал обычную рутинную про�
цедуру. Я никогда не забуду его стиль общения с
больными! Он, конечно, использовал “стандартные”
Лурьевские методы, так хорошо описанные в главах
этой книги. Но для меня было чудом, как много он
мог обнаружить у этих больных и сколько он давал
им… Это было как будто в своем обследовании боль�

ных он делал слышимой симфоническое взаимодей�
ствие, которое составляет корковое функционирова�
ние». — Джером Брунер [28].

А.Р. Лурия прожил яркую насыщенную жизнь.
Его труды связаны с экспериментальным подтверж�
дением идей культурно�исторической психологии:
исследование влияния культурных различий на ин�
теллектуальную деятельность (поездки в Среднюю
Азию [18]), изучение роли среды и наследственнос�
ти через сравнение умственного развития близнецов
[22; 23], исследование механизмов интериоризации с
помощью анализа формирования речевой регуляции
действия у детей [14], обобщение теоретического и
экспериментального материала при разработке кур�
са общей психологии [21]. Как и Выготский, Лурия
не мыслил культурно�историческую психологию от�
дельно от естественно�научного фундамента, его
усилия, направленные на разработку научного пони�
мания этого синтеза, привели к созданию нейропси�
хологии [13; 15; 17 и другие статьи и книги].

Он с юности был многосторонне одаренным,
очень деятельным человеком. Быстро ходил, ел, раз�
говаривал, много и быстро читал и писал. Писал с
большой легкостью. Так, придя на первую после от�
пуска лекцию в сентябре, он сказал студентам: «О, я
так хорошо отдохнул летом, книжку написал» (име�
лось в виду известное романтическое эссе «Потерян�
ный и возвращенный мир»).

«Всю свою биографию я делю на два периода: ма�
ленький, несущественный — это до встречи с Выгот�
ским, и большой и существенный — после встречи с
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ним» [20, с. 270]. Он родился 16 июля 1902 г. в Каза�
ни. Его родители были врачами, Р.А. Лурия был из�
вестный гастролог, создатель Института усовершен�
ствования врачей, Е.В. Лурия была постоянно прак�
тикующим зубным врачом, что было редко для жен�
щины в начале XX в. Кроме сына в семье Лурии бы�
ла дочь Лидия, младше брата на 6 лет, которая стала
психиатром.

А.Р. Лурия учился в гимназии с 7 лет до 1917 г.,
когда гимназия закрылась. В возрасте 16 лет в 1918 г.
он поступает на юридический факультет, вскоре пе�
реименованный в факультет общественных наук, и
заканчивает его в 1921 г. С конца 1921 г. он начал
обучение на медицинском факультете и параллельно
в педагогическом институте, которое было прервано
в 1923 г. из�за переезда в Москву.

Студенческие годы прошли для него очень актив�
но. Он много читает, проявляет интерес к учению
З. Фрейда и организует психоаналитический кру�
жок. Он пишет о кружке Фрейду и получает от него
ответ и разрешение на публикацию перевода книги,
делает на кружке доклад «К психоанализу костюма»,
что было одной из первых работ по семиотике в Рос�
сии. Задумав применить идеи И.П. Павлова об ус�
ловном рефлексе в психологических исследованиях,
Лурия поступает лаборантом в Казанский институт
научной организации труда, где проводит с рабочи�
ми�литейщиками эксперименты по выяснению вли�
яния речевой инструкции на время реакции. Для
публикации результатов он решает организовать
журнал «Проблемы психофизиологии труда», нахо�
дит единомышленников и едет в Петербург к извест�
ному врачу�невропатологу и психиатру В.М. Бехте�
реву, чтобы пригласить его в число редакторов жур�
нала. Поездка оказалась удачной.

Статьи А.Р. Лурии в журнале привлекли внима�
ние профессора К.Н. Корнилова, который только что
был назначен директором Института психологии в
Москве. Он пригласил молодого перспективного ра�
ботника к себе в Институт. Так в 1923 г. Лурия ока�
зался в Москве и занял пост ученого секретаря Ин�
ститута.

К.Н. Корнилов поставил задачу построить психо�
логию на материалистических основаниях. А.Р. Лу�
рия продолжил изучение моторных реакций и разра�
ботал «сопряженную моторную методику» для «объ�
ективного психоанализа». Среди молодых сотрудни�
ков Александра Романовича в эти годы был и
А.Н. Леонтьев, проявивший изобретательность в
техническом оснащении прибора. Они изучали аф�
фективные реакции у студентов во время сдачи сес�
сии — эмоционально значимые слова, например,
«провал», «двойка» вызывали фиксируемые прибо�
ром аффективные реакции. Этот прибор стал прооб�
разом детектора лжи.

Успешный молодой исследователь едет в начале
января 1924 г. в Петроград на II Всероссийский
съезд по психоневрологии, и здесь произошло собы�
тие, изменившее его научную судьбу, — он встречает
Л.С. Выготского. А.Р. Лурия слушает выступления

Выготского, подходит к нему, разговаривает, а потом
обращается к Корнилову с предложением взять Вы�
готского на работу в Институт.

Л.С. Выготского назначили в рабочую группу, со�
стоявшую из Александра Романовича и А.Н. Леонть�
ева, которую они назвали «тройка». В 1924 г.
Л.С. Выготский делает в Институте ряд докладов,
среди которых «Сознание как проблема психологии
поведения», и становится признанным лидером
«тройки». Собираясь на квартире у Выготских, дру�
зья предприняли критический обзор истории и со�
временного состояния психологии. «Наша грандиоз�
ная идея заключалась в создании нового научного
подхода к человеческим психическим процессам»
[19, с. 27]. В основе этого подхода были выдвинутые
Выготским положения о социальной природе психи�
ки человека.

Через два года к «тройке» присоединились
еще пять человек: А.В. Запорожец, Л.С. Славина,
Р.Е. Левина, Л.И. Божович и Н.Г. Морозова — студен�
ты 2�го МГУ, члены организованного А.Р. Лурией
кружка при его лаборатории в Академии коммунис�
тического воспитания имени Н.К. Крупской. Они на�
чали с изучения запоминания с помощью пиктограмм
у разных групп детей — вторая работа по опосредо�
ванному запоминанию после работы А.Н. Леонтьева
[10]. По мнению А.Р. Лурии, на этой практической ра�
боте был развит метод исследования культурно орга�
низованных процессов, экспериментально�генетичес�
кий метод и, что не менее важно, сформированы «пять
первоклассных психологов» [20, с. 272].

Итоги работы по генетической линии исследова�
ний были подведены в книге Выготского и Лурии
«Этюды по истории поведения. Обезьяна. Примитив.
Ребенок», законченной не позднее лета 1929 г. Наи�
более сложной здесь оказалась глава Лурии о ребен�
ке, где он описывает данные и других авторов, и их
группы о развитии познавательных функций. В этой
главе Александру Романовичу не удалось четко про�
тивопоставить мнения Жана Пиаже и группы Выгот�
ского об эгоцентрической речи: он поочередно пишет
то с позиции Пиаже, то с позиции Выготкого. Эта не�
последовательность обсуждалась Выготским, Лу�
рией и Леонтьевым. Противоречивость собственной
концепции (а не только изложения Александра Ро�
мановича) была осознана Л.С. Выготским. Упомянув
в письме к А.Н. Леонтьеву 23.07.29 непоследователь�
ность Лурии, Выготский пишет: «Это не личная вина
А.Р., а целой “эпохи” нашей мысли...» [3, с. 14]. В со�
ответствии с их общим замыслом Лурия должен был
выделить в поведении ребенка «раздвоение линии
его развития на натурально�психологическое и куль�
турно�психологическое развитие» [5, с. 20], но очень
скоро Выготский пересмотрит это разделение. Осно�
вания для пересмотра были обнаружены как в гене�
тической, так и во второй — патологической — линии
исследований Выготского и Лурии.

В Клинике нервных болезней А.Р Лурия начал
работать в середине 20�х гг., чтобы найти материал
для анализа распада поведения у больных с невроза�



ми с помощью сопряженной моторной методики.
К нему в 1926 г. присоединяется Выготский, чтобы
выявить роль речи (знака) в поведении человека.
Ученые совместно проводят исследования афазии и
опыты с обучением ходьбе паркинсоников.

9�го октября 1930 г. в Клинике нервных болезней
Выготский делает программный доклад «О психоло�
гических системах». Здесь он выдвигает мысль, ко�
торую «несколько лет вынашивал, но боялся выска�
зать», а именно: « ... в процессе развития, и в частно�
сти исторического развития поведения, изменяются
не столько функции, как мы это раньше изучали (это
была наша ошибка), не столько их структура, сколь�
ко изменяются и модифицируются отношения, свя�
зи функций между собой, возникают новые группи�
ровки, которые были неизвестны на предыдущей
ступени ... Возникновение таких новых подвижных
отношений, в которые ставятся функции друг к дру�
гу, мы будем называть психологической системой»
[1, c. 110]. Выготский формулирует теоретическое
ядро нейропсихологии: принципы социального гене�
за, системного и динамического строения высших
психических функций (ВПФ), и ставит перед свои�
ми единомышленниками задачу изучения «психоло�
гических систем и их судеб».

Какую свою ошибку упомянул Выготский в до�
кладе? Он считает ошибкой, приведшей их в тупик,
прежнее понимание превращения низших психичес�
ких функций в высшие. Так, про восприятие говори�
ли, что здесь идет процесс «вращивания» приемов,
«другие исследования показали с полной ясностью:
дальнейшее развитие восприятия заключается в том,
что оно вступает в сложный синтез с другими функ�
циями, в частности, речевой» [там же, с. 113]. Высту�
пая с позиций системного понимания ВПФ, Выгот�
ский пишет в 1930 г. в «Орудии и знаке»: «Высшие
психические функции не надстраиваются, как вто�
рой этаж, над элементарными процессами, но пред�
ставляют собой новые психологические системы,
включающие в себя сложное сплетение элементар�
ных функций, которые, будучи включены в новую

систему, сами начинают действовать по новым зако�
нам» ([2, с. 58]; см. также запись в декабре 1932 г.,
опубликованную в [7]). К сожалению, многие совре�
менные авторы, излагающие взгляды Выготского и
Лурии, не замечают теоретического сдвига 1930 года
и впадают в противоречия.

О том, как интенсивно шла научная работа едино�
мышленников Выготского, свидетельствует сохра�
нившийся в архиве Лурии документ, написанный его
рукой (Ахутина, Радковская, в печати). Это состав�
ленный А.Р. Лурией в 1931 г. перечень докладов и со�
общений членов кружка Выготского (см. таблицу).

Итак, за год 16 докладов и сообщений (подробнее
об этом документе см.: [6]). А в это время над груп�
пой собираются тучи, и само ее существование нахо�
дится под вопросом. Закончивших Академию сту�
дентов распределяют на работу в разные города Со�
ветского Союза. В Институте психологии и даже в
клиниках обстановка ухудшается. Над теоретичес�
ким направлением Выготского нависает угроза по�
литической «чистки». Письма 1930—1931 гг. Выгот�
ского Лурии и Леонтьеву полны обсуждений ожида�
емой «дискуссии». В августе 1931 г. Выготский пи�
шет А.Н. Леонтьеву: «Итоги года более чем плачев�
ны, перспективы следующего — более чем туманны.
Картину скрашивают необычайные, неожиданные,
счастливейшие успехи А.Р. [Лурия], который сделал
больше, чем мы все за весь год» ([3], подчеркивание
Выготского).

Такой успех принесли А.Р. Лурии его экспедиции
в Среднюю Азию летом 1931 и 1932 гг. Правда, эти
же экспедиции стали дополнительной причиной для
гонений. Говоря о значимости результатов экспеди�
ций, Л.С. Выготский пишет в письме к Лурии от
17.8.1932 г.: «...экспериметально доказано (на факти�
ческом материале — более богатом, чем в любом эт�
нопсихологическом исследовании, и более чистом и
верном, чем Levy�Bruhl филогенетическое наличие
пласта комплексного мышления и зависимостей от
него иной структуры всех основных систем психики,
всех главнейших видов деятельности — и в перспек�
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Докладчик Дата Тема
Л.С. Выготский 9.Х. 1930 О психологических системах
— '' — 21.Х.1930 Проблема эмоций
— '' — Июнь 1930 Восприятие и культурное развитие
— '' — 3.VI. 1930 Язык и мышление у примитива
— '' — 4.VI. 1930 Тезисы о психотехнике и тестах
— '' — 19.XI. 1930 Проблема формы и содержания в психологии
— '' — 7. III. 1931 Об исследованиях в направлении психологических систем
— '' — 29.XII. 1930 К психологии шизофрении и проблема исследования понятий
Биренбаум 19.XI. 30 О забывании намерений
Божович Июнь 1930 Психология подражания у ребенка
Запорожец 9. XI. 30 Психологический анализ рисунка
Каулина 29.Х. 30 Психологическая зарядка и форма в процессе запоминания
Левина 3.V.1930 Исследование планирующей речи у ребенка
Леонтьев Июнь 1930 Сообщение к проблеме мышления
Морозова — '' — Психологический анализ реакции выбора
Шеин 4.VI. 30 Психологическое к проблеме тестов

Т а б л и ц а  
Доклады по инструментальной психологии
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тиве — самого сознания» [3, с. 36]. Эти результаты на
Родине были опубликованы только в 1974 г.

После второй экспедиции в 1932 г. в Институте
психологии начала работать контрольная комиссия.
«Меня обвинили во всех смертных грехах, вплоть до
расизма, и мне пришлось уйти из Института психо�
логии» — эти слова отца приводит Е.А. Лурия
[24, с. 96]. В этой ситуации стало актуальным при�
глашение тройки (а также Л.И. Божович, А.В. Запо�
рожца и М.С. Лебединского) на работу в Харьков в
Украинский психоневрологический институт, при�
сланное в конце 1930 г. Переговоры вел Выготский.
В его семье, по воспоминаниям Г.Л. Выгодской, об�
суждался переезд в Харьков, которого маленькая Ги�
та очень боялась, поскольку слышала разговоры
взрослых о страшном голоде на Украине. Выготский,
отвечавший за всю свою семью (мать, жену, дочерей,
сестер), ехать в Харьков не мог. Руководителем
вновь создаваемого отдела назначили А.Р. Лурию, но
идейным вдохновителем был Выготский. Это видно
из воспоминаний Т.О. Гиневской, жены А.В. Запо�
рожца [24, с. 69], и сохранившегося в архиве Лурии
документа — записи заседания отдела, состоявшего�
ся в Харькове в 1932 г., где с планом работы высту�
пил Л.С. Выготский. Развивая идеи доклада 1930 г.,
он в качестве основной проблемы выдвигает «про�
блему психологических систем = совместной работы
отдельных функций». Он предлагает изучать «обра�
зование понятий (проблема изменения слова при
афазии)» и «вне�речевые функции». Первая тема
разрабатывалась А.Р. Лурией, А.В. Запорожцем и
другими харьковчанами [26; 27], а разработка частей
второй предлагалась Л.И. Божович (апраксии),
П.Я. Гальперину (иллюзии) и другим. 27 ноября
1932 г. Лурия делает доклад на одной из регулярных
научных конференций Психоневрологической ака�
демии «К вопросу о психологическом исследовании
распада речевых функций». В докладе он говорит о
необходимости разделения «фазических» наруше�
ний (внешней речи) и «семических» нарушений (на�
рушений значения), указывает на два пути исследо�
вания «семических» нарушений и представляет ре�
зультаты исследования больного «как иллюстрацию
значения семического распада при довольно полном
сохранении фазической речи». В заключительном
слове после ответов на вопросы Лурия вслед за Вы�
готским говорит о расхождениях в генезе фазичес�
кой и семической сторон речи [Советская психонев�
рология. 1933, с. 161—162 — автор благодарит за ука�
зание на эту публикацию Антона Ясницкого, см. так�
же его статью о Харьковской школе — 26]. В этом же
номере журнала было опубликовано сообщение
П.Я. Гальперина и Р.А. Голубевой «Механизм пара�
фазии комплексного типа» [1933, № 6, с. 91—93].

А.Р. Лурия с декабря 1931 г. по март 1934 г. жил
на два дома (за исключением лета 1932 г., когда он
был в Средней Азии). Из письма Л.П. Липчиной, бу�
дущей жены А.Р., от 9.07.1933 видно, что он ежеме�
сячно проводил 20 дней в Харькове и 10 дней в
Москве, в июле договорился о соотношении 15—15.

Вместе с Выготским они возобновили изучение ме�
дицины, поступив в Харьковский медицинский ин�
ститут. Представление о буднях в Харькове дает его
письмо Л.П. Липчиной от 26 июня 1933 г.: «Я кон�
чаю расправляться с моими афазиками, стараюсь
убедить почтенных старичков, что брат отца — сов�
сем другое, чем отец брата, что «черный» это вовсе не
«менее темный»... и т. д. Сейчас наплыв дико инте�
ресного материала: агнозии и аграфии, послеродо�
вые психозы с афазиями... мы захлебываемся в ред�
чайшем материале. Я весь увяз в медицине: сижу с
Выготским над патофизиологией, и конечно, вспо�
минаю Вас» (цит. по: [24, с. 80—81]).

Внешние проблемы группы вызвали проблемы
внутренние. А.Н. Леонтьев 5 февраля 1932 г. пишет
письмо Л.С. Выготскому, которое обозначает теоре�
тические и личные разногласия внутри «тройки»
[11, с. 231— 235]. А.Н. Леонтьев считает, что «систе�
ма идей в опасности», что курс А.Р. Лурии на экспан�
сию идей ведет к их размыванию. Он обвиняет Лу�
рию в непонимании того, что культурная психоло�
гия — «система и философская», в утилитарном ее
использовании, в «неверном отношении к пятерке»,
проявившемся в антрепренерстве, и считает, что «с
А.Р. вдвоем мне нельзя» [11, с. 233 и 235, выделения
Леонтьева]. А.Н. Леонтьев полагает, что в центр вни�
мания нужно поставить «задачу философского ос�
мысливания» основных понятий Культурной психо�
логии. В 1976 г. А.Н. Леонтьев, диктуя А.А. Леонтье�
ву свою автобиографию, про ситуацию в Харькове
сказал: «Конфронтация двух линий на будущее. Моя
линия: возвращение к исходным тезисам и разработ�
ка их в новом направлении. Исследование практиче�
ского действия… Линия Выготского: аффективные
тенденции, эмоции, чувства» [9, с. 375—376]. Сумми�
руя работы Выготского по исследованию понятий,
А.Н. Леонтьев говорит: «30�е годы — ступени разви�
тия обобщений. Доклад о проблеме сознания — вер�
шина (1932) (конец). «Генеральная схема»: замыка�
ние всей психологии на значение. Полезла афазия,
шизофрения, тезисы о локализации (нейропсихоло�
гия) и др. [9, с. 374]. Итак, А.Н. Леонтьев начинает
развивать самостоятельно исходные идеи Выготско�
го [реакция Выготского на позицию А.Н. Леонтьева
отразилась в его записной книжке 1932 г., — см.: 4; 8].

А.Р. Лурия в развитии идей Выготского пошел
другим путем. Переходя к дальнейшему изложению,
нельзя не сказать, какую большую роль сыграла Ла�
на Пименовна Липчина в судьбе Лурии. Она была
его второй женой, они прожили вместе 44 года и
умерли с разницей в полгода. Со своей первой женой
Верой Николаевной Благовидовой он познакомился
еще в Казанском университете в 1920 г., после его пе�
реезда в Москву в 1923 г. Вера присоединяется к не�
му, они женятся, она поступает в студию Камерного
театра Таирова. В 1929 г. она признается Александру
Романовичу, что полюбила другого человека, и они
разводятся, Александр Романович переезжает жить
к отцу. В начале мая 1933 г. он случайно встречается
с Ланой, с которой познакомился летом 1930 г. на



Теберде (Кавказ). «Их встреча была редкой уда�
чей», — пишет Лена Лурия, дочка Александра Рома�
новича и Ланы Пименовны: «В то время после раз�
грома среднеазиатских экспедиций он переживал тя�
желый душевный кризис. Он вынужден был прекра�
тить интереснейшие исследования в старом направ�
лении и большую часть времени работал в Харькове.
Мама помогла папе выстоять в эти тяжелые годы и
пережить другие трудные времена» [24, с. 78]. В вы�
держках из писем 33�го года, опубликованных доче�
рью, читаем: «… Я встал рано перед рассветом, чтоб
написать тебе эти строки. Ты возвращаешь мне
жизнь, Лана!

…Знаешь — я раньше вставал каждое утро с каким�
то тяжелым грузом. Сейчас уже с первых минут меня
захватывает волна бодрости, радости, свежести…

…Сейчас я после целого дня работы. За сегодняш�
ний день написал почти целый печатный лист — это�
го со мной уже давно не бывало! — и, кажется, напи�
сал хорошо…» [письма от 10, 11 и 12 июля 1933 г.,
цит. по: 24, с. 82].

В ночь на 11 июня 1934 г. от туберкулеза легких
умер Л.С. Выготский. Группа Выготского осиротела.
А.Р. Лурия работает в Институте экспериментальной
медицины, куда в 1934 г. пригласили Выготского и его
группу. С октября 1933 г. он работает в Медико�гене�
тическом институте, где налаживает психологическое
исследование близнецов, еще он продолжает изучать
медицину, теперь уже в Москве. В июле 1936 г. вышло
печально известное постановление ЦК ВКП(б)
«О педологических извращениях в системе нарком�
просов», за ним последовала череда погромных ста�
тей, где громили генетиков, психологов. В декабре
1936 г. Лурия увольняется и из ВИЭМа и из МГИ и
становится очным студентом медицинского институ�
та. Это спасло ему жизнь. 37�й год не менее страшен,
ширится волна арестов, она захватывает и семью Лу�
рии: в ноябре вслед за мужем арестовывают сестру
Александра Романовича Лидию Романовну.

Сразу после окончания медицинского института в
1937 г. А.Р. Лурия обращается к директору Института
нейрохирургии Н.Н. Бурденко с просьбой взять его
на работу ординатором — так Лурия продолжает дело,
начатое в Харькове. Он был практикующим невроло�
гом и в свободное время вел собственные исследова�
ния. Это позволило ему разработать систему методов
диагностики нарушений ВПФ при локальных пора�
жениях мозга. Как вспоминал позднее Александр Ро�
манович, два года в Институте нейрохирургии были
наиболее плодотворными в его жизни [19, с. 122].

Чем же отличаются методы нейропсихологичес�
кой диагностики А.Р. Лурии? Он исходил из поло�
жения Л.С. Выготского о системном строении ВПФ,
о том, что каждая ВПФ есть функциональная систе�
ма, состоящая из нескольких звеньев, каждое из ко�
торых вносит свой специфический вклад в работу
системы и опирается на работу определенного участ�
ка мозга. Для него было важно, что при нарушении
любого звена функциональной системы страдает вся
функциональная система в целом, но каждый

раз специфично в зависимости от того, какое звено
пострадало. Таким образом, система диагностики
должна включать приемы, позволяющие оценить все
звенья той или другой функциональной системы.
Описывая период работы с 1937 г. по 1941 г., А.Р. Лу�
рия отмечает, что клиническая работа заставила его
пересмотреть основной стиль исследований. От
обычного пути: выделение проблемы, построение ги�
потезы, выбор метода проверки этой гипотезы, ана�
лиз фактов, подтверждающих или опровергающих
гипотезу, — ему пришлось перейти к другой логике.
В клинической работе путь иной: «отправной точкой
является не четко сформулированная проблема, а
неведомый комплекс проблем — сам больной. Кли�
нический исследователь начинает с тщательного на�
блюдения больного, он не имеет права игнорировать
какие�либо данные, даже те, которые с первого
взгляда кажутся незначительными, впоследствии
все они могут оказаться существенными. На каком�
то этапе исследования начинают вырисовываться ту�
манные контуры первой гипотезы решения этой про�
блемы. Однако пока еще трудно сказать, являются
ли отобранные им факты существенными для реше�
ния проблемы. Только после того как он собрал до�
статочное количество сходных симптомов, образую�
щих вместе единый «синдром», он получает право
считать, что его гипотеза относительно зоны пораже�
ния мозга доказана (или отвергнута)» [19, с. 123].

Из этого описания логики клинического исследо�
вания виден «синдромный подход» в нейропсихоло�
гии, разработанный А.Р. Лурией. За предвоенные го�
ды он собрал огромный фактический материал по
анализу трех форм афазии: сенсорной, моторной и
семантической. Огромные папки хранятся в его ар�
хиве. На материале по сенсорной афазии он написал
первый том из задуманного трехтомника, который
лег в основу докторской диссертации по медицине,
защищенной в 1944 г. До этого в 1936 г. он защитил
докторскую диссертацию по педагогике (психоло�
гии) о психологии аффектов, исследованных «со�
пряженной моторной методикой».

В 1937 г. защищает кандидатскую диссертацию по
биологии Л.П. Липчина, а в декабре 1938 г. рождается
Лена Лурия. Она тоже впоследствии стала биологом
и написала на основании воспоминаний и документов
прекрасную книгу о своем отце [24].

Война застает А.Р. сотрудником неврологической
клиники Института экспериментальной медицины,
которую возглавлял проф. Н.И. Проппер�Гращенков,
разведчик в годы Гражданской войны, сотрудник Кли�
ники нервных болезней, когда там работали Выготский
и Лурия, руководитель, пригласивший Л.С. Выготско�
го и его группу в ВИЭМ. Во время войны он руководил
лечением больных с мозговыми поражениями. Боль�
ные получали первую помощь в прифронтовой полосе,
потом их перевозили в его Институт, переименован�
ный в Институт неврологии и превращенный в боль�
шой нейрохирургический госпиталь. Больных, нуж�
давшихся в дальнейшем лечении, перевозили в тыло�
вые восстановительные госпитали. Организация одно�

Т.В. Ахутина
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го из таких госпиталей на Южном Урале в Кисегаче
была поручена А.Р. Лурии. Отправной точкой для диа�
гностики и разработки методов восстановления нару�
шенных функций стали довоенные исследования
А.Р. Лурии. Под его руководством в Кисегаче работала
группа из 30 человек. Среди психологов были Б.В. Зей�
гарник, А.В. Запорожец, С.Я. Рубинштейн, Э.С. Бейн,
О.П. Кауфман.

Коллектив самоотверженно трудился. В первую зи�
му, как вспоминает Е.А. Лурия, было очень трудно с
продуктами, потом они завели огород, собирали грибы.
В госпиталь для родоновых ванн понадобился родон, и
Л.П. Липчина едет за ним в Москву и везет ампулу с ро�
доном за пазухой целую неделю. Она перенесла луче�
вую болезнь, благодаря сильному организму выздоро�
вела, но онкология догнала ее в конце жизни.

На Урале Александр Романович проработал свы�
ше трех лет. В конце 1944 г. он вернулся в Москву и
стал работать и в Институте неврологии и в Инсти�
туте нейрохирургии. Он готовит две книги, принес�
шие ему мировую известность. Первая — «Травмати�
ческая афазия» (1947), вторая — «Восстановление
функций после военной травмы» (1948). Они были
переведены на английский в 1963 и 1970 гг. В 1966 г.
вышло первое издание «Высших корковых функций
человека» на английском языке. Когда я была в Шта�
тах три месяца в 1981—1982 гг. у всех нейропсихоло�
гов, которых я встречала, на рабочей полке среди са�
мых используемых книг стояли или «Травматичес�
кая афазия», или «Высшие корковые функции», или
обе книги.

Однако в Советском Союзе в конце 40�х гг. вновь
настали трудные времена. В августе 1948 г. прошла
сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных
наук (ВАСХНИЛ), летом 1950 г. — совместная сес�
сия Академии наук и Академии медицинских наук,
так называемая «Павловская сессия». Эти сессии
стали трагическим событием для генетики, психоло�
гии, физиологии, неврологии и психиатрии. Психо�
логия стала персоной нон грата. Единственно пра�
вильным считалось учение И.П. Павлова в трактов�
ке патофизиолога А.Г. Иванова�Смоленского.
Н.Н. Трауготт, настоящая ученица И.П. Павлова,
рассказывала нам, своим коллегам по преодолению
нарушений речи, как проходило близкое по духу
Павловской сессии мероприятие — пленум Общест�
ва психиатров и Общества физиологов. Ее воспоми�
нания приведены и в книге Е.А. Лурии [24]. Все при�
сутствующие ученые должны были каяться, а прези�
диум из приближенных к Иванову�Смоленскому
трех человек решал, достаточно ли они покаялись.
Так, проф. Шмарьяна вызывали 3 раза, президиуму
казалось, что он недостаточно покаялся в предыду�
щий раз. Каялся и Александр Романович, президи�
ум вынес вердикт, что Лурия нанес ущерб развитию
учения об афазии. После заседания Н.Н. и Алек�
сандр Романович ходили взад�вперед по улице Гра�
новского, а потом пошли домой к Александру Рома�
новичу. Он был в депрессии, ожидал ареста и мучил�
ся, что причинил вред больным. Лана Пименовна го�

ворила: «Не верь, не верь — это темное время. Не
верь!» — и сумела подбодрить мужа.

Павловская сессия сильно повлияла на научную
судьбу Александра Романовича — в 1951 г. закрыли
его лабораторию в Институте нейрохирургии. Алек�
сандр Романович уходит работать в Институт дефек�
тологии, созданный в 1920�е гг. при активном учас�
тии Л.С. Выготского. Здесь вместе с учениками, в
число которых входили Е.Д. Хомская, В.И. Лубов�
ский, О.С. Виноградова, он занимается изучением
речевой регуляции действия у нормальных детей
разного возраста и у детей с разными формами умст�
венной отсталости. Он изучает формирование про�
извольного действия, его интериоризацию по
Л.С. Выготскому, но должен был пользоваться пав�
ловскими терминами; так, речевая система именова�
лась «второй сигнальной системой».

С 1945 г. А.Р. Лурия работает в Московском уни�
верситете на кафедре психологии философского фа�
культета (заведующий кафедрой А.Н. Леонтьев).
Он читает курс общей психологии, а с весны 1950 г.
и курс нейропсихологии. Вот как вспоминает его
курс О.С. Виноградова: «…мы ездили на лекции с де�
монстрацией больных в институт Бурденко. А.Р.
производил совершенно потрясающее впечатление:
красивый, обаятельный и прекрасно говорящий, он
подчинял своему обаянию любую аудиторию… Пав�
ловская сессия, и в результате мы — психологи, узна�
ем, что науки психологии нет, что нет души, а есть
одни условные рефлексы. По существу на лекцион�
ном курсе, который читал нам А.Р., это не отрази�
лось. А.Р. прекрасно знал Павловское учение, и в его
лекциях изменилась лексика, и красоты прямого
психологического языка были заменены, но, тем не
менее, знания, которые он нам давал, оставались на
уровне настоящей науки» [цит. по: 24].

В январе 1953 г. после публикации в «Правде»
прогремело «дело врачей�отравителей» (известные
профессора были арестованы еще в 1951—1952 гг.).
Оно носило явный антисемитский уклон, во всех ме�
дицинских и научных учреждениях начальство ста�
ралось избавиться от лиц с неподходящими фамили�
ями, в диссертациях вымарывались неугодные име�
на. Е.Д. Хомской пришлось уйти из Института де�
фектологии. А.Р. Лурия в это время просил своих
молодых сотрудников В.И. Лубовского, А.И. Меще�
рякова провожать его, чтобы не идти в одиночку и
чтобы они могли сообщить семье об аресте.

В марте 1953 г. умер Сталин. Наступила череда
оттепелей, более длинных, более коротких, а Алек�
сандр Романович продолжал трудиться. Он препода�
ет в МГУ, в 1959 г. возобновляет работу в Институте
нейрохирургии. Нейропсихология вновь занимает
главное место в его работе. Благодаря оттепели он
снова мог поехать на конференции за границу, но
всегда надо было спросить разрешения и получить
согласие и местного партбюро, и высшего начальст�
ва. В июле 1957 г. он вместе с А.Н. Леонтьевым, воз�
главлявшим кафедру психологии, едет в Брюссель
на Международный психологический конгресс. Там



он встречает знакомых по конгрессу 1929 г., где чи�
тал как свое сообщение, так и совместное с Выгот�
ским о функциях и судьбе эгоцентрической речи.
Пользуясь своими знакомствами, и А.Р. Лурия и
А.Н. Леонтьев ведут переговоры об издании книг
Л.С. Выготского на английском и французском язы�
ках. Они уже добились и продолжают добиваться
разрешений на печатание трудов Выготского на ро�
дине: в 1956 и 1960 гг. появляются его книги. Но про�
шло еще много лет, ушли из жизни и Лурия (август
1977), и Леонтьев (январь1979), когда первый том
собрания сочинений Выготского (неполного, с цезу�
рами) в 1982 г. вышел из печати.

В 1962 г. выходит первое издание «Высших корко�
вых функций человека», в нем, как и в последовавшем
в 1969 г. втором расширенном издании, А.Р. Лурия
излагает результаты нейропсихологических исследо�
ваний познавательных функций, описывает основные
синдромы нарушений при поражении коры мозга и
методы диагностики. Параллельно он ставит более
сложную задачу — разработку уровневого подхода,
который отражал бы участие и коры, и подкорковых
структур в организации функций. В своей научной
автобиографии он пишет: «Наш прежний подход к
изучению мозга мы можем охарактеризовать как «го�
ризонтальный», т. е. направленный на изучение про�
цессов, протекающих преимущественно на корковом
уровне. Новая волна исследований (Лурия имеет в
виду открытие роли ретикулярной формации в акти�
вации. — Т.А.) привлекла наше внимание к «верти�
кальным» связям между структурами мозга — глу�
бинными и поверхностными. Нас заинтересовали
прежде всего те процессы, с помощью которых мозг и
вызывает и контролирует уровень собственной акти�
вации» [19, с. 151]. Этот подход был использован при
изучении функций лобных долей, проведенном при
активном участии Е.Д. Хомской. Концепция трех
структурно�функциональных блоков мозга также вы�
росла из этого подхода [17].

Дж. Брунер, высказывание которого было приведе�
но в начале статьи, недаром говорил об особом отно�
шении между Лурией и его пациентом, которое уста�
навливалось в ходе обследования. Наиболее полно от�
ношение сотрудничества, взаимного уважения и сим�
патии отразилось в книге А.Р. Лурии «Потерянный и
возвращенный мир» [16], соавтором которой является
Лев Александрович Засецкий, больной с поражением
мозга, записывавший свои ощущения и воспоминания
в течение четверти века (в его тетрадях около трех ты�
сяч страниц!). Я помню Льва Александровича, свои за�
нятия с ним (я их записывала на магнитофон по прось�
бе А.Р.), помню, как светились любовью его глаза, ког�
да он говорил о «профессоре». Помню, как он сражал�
ся со своим недугом, как настойчиво хотел понять
предложения с описанием ситуаций, где оба участника
могли меняться ролями: «Коля спас Веру», «Том ра�
нен индейцем» или «Автобус перевозится машиной».
Понимание каждого предложения (как и словосочета�
ний «брат отца» и «отец брата») было развернутым
длительным поиском, больной на все лады повторял,

интонировал, перефразировал предложение (иногда
меняя смысл на обратный). Он делал это для себя
(«Я снова борюсь»), для «профессора» и меня — для
науки, он хотел, чтобы его жизнь имела смысл. Эту
книгу, как и книгу о человеке с необыкновенной памя�
тью, называют «романтические эссе». Об этих книгах
Оливер Сакс во вступлении к одной из них писал: «…
истинная уникальность этих историй заключается в
их стиле, где строгое аналитическое описание сочета�
ется с глубоким личным чувством эмпатии к тем, о
ком он пишет… метод художественного изображения
личности и научный анализ синдрома с успехом
сплавлены воедино» [29, с. 11].

В семьдесят первом году Александра Романовича
начало беспокоить сердце, он уже не мог быстро хо�
дить, обгонять молодых на лестнице. У него было
много планов, которые он спешил закончить. 8 авгус�
та 1972 г. Александр Романович писал Брунеру:
«К сожалению (и совершенно неожиданно!), мне ис�
полнилось семьдесят, и я едва могу надеяться на мно�
го лет активной работы. А я должен сделать многое:
мой двухтомник «Нейропсихология памяти» уже го�
тов и идет в печать. Я надеюсь, что он будет опублико�
ван по�русски и по�английски, это итог работы по�
следних 7—8 лет. Я работаю сейчас над следующей
книгой «Основные проблемы нейролингвистики»,
которая будет возвращением к проблемам афазии на
новой основе и пересмотром многих вещей, сделан�
ных за последний период… И затем — в проекте по�
следняя книга, совместная с Женей Хомской, которая
явится новым анализом «лобных» синдромов. Если к
этому добавишь книгу о Принципах Общей Психоло�
гии, которую мы должны сдать в печать вместе с Ле�
онтьевым и которая готова на 2/3 (1 том), ты смо�
жешь представить, что я должен иметь время, чтобы
сделать все это» [цит. по: 24, с. 204].

Александр Романович спешит, поэтому он все
раньше приходит в Институт нейрохирургии (по вос�
поминаниям Л.И. Московичюте, если раньше в 10 ча�
сов, то в последний год своей жизни — в половине де�
вятого).  У него жесткое расписание: каждый рабочий
день с утра и до обеда в клинике — 3—4 раза в Инсти�
туте нейрохирургии и один раз в Клинике нервных
болезней в лаборатории по восстановительному обу�
чению (через 45 лет он снова в этой Клинике). «Днем
он приезжал домой пообедать и немного отдохнуть:
умел заснуть на полчаса, и рабочий день продолжал�
ся». По вечерам лекции в университете: курс общей
психологии и спецкурс по нейропсихологии. «Спать,
как всегда, ложился рано, в десять часов, вставал в во�
семь утра. От работы он не отключался и ночью. Он
говорил, что перед тем как заснуть, он задает себе во�
прос, а утром часто просыпается с готовым решени�
ем» [цит. по: 24, с. 205].

Александр Романович написал несколько вари�
антов текста «Основных проблем нейролингвисти�
ки» и в 1974 г. пригласил известного, порекомендо�
ванного ему Романом Якобсоном лингвиста Игоря
Мельчука и меня быть редакторами книги, чтобы по�
мочь ему оформить окончательный вариант. Когда в

Т.В. Ахутина
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1975 г. книжка вышла, Александр Романович пода�
рил ее мне с надписью: «Моему дорогому полужир�
ному редактору с высочайшей оценкой всех трудов
по преодолению препятствий». Слово «полужир�
ный» попало в надпись неслучайно. В тексте Алек�
сандра Романовича было много подчеркиваний. Я до
этого редактировала сборники по психолингвистике
с А.А. Леонтьевым, и там я была и научным, и техни�
ческим редактором. Но в случае с книгой Александ�
ра Романовича я была уверена, что будет особый тех�
нический редактор. Его не было, и все подчеркива�
ния набрали жирным шрифтом… На страницы было
страшно глядеть — чуть ли не на половине из них пе�
стрели многочисленные выделения. Ручная работа
наборщиков по исправлению ошибок стоила очень
дорого, поэтому мне было поручено сделать для на�
борщиков минимальное число указаний для исправ�
ления, чтобы книга перестала быть пестрой. Так я
стала полужирным редактором.

В 1975 г. Александр Романович решил написать
еще одну книгу из жанра романтической науки —
свою творческую автобиографию. Он писал вариан�
ты на русском и английском языках. Вариант на анг�
лийском языке был издан Майклом Коулом в 1979 г.

под заголовком «The Making the Mind», вариант на
русском «Этапы пройденного пути» вышел в 1982 г.
под редакцией Е.Д. Хомской (научную биографию
Лурии она опубликует в 1992 г.).

В июне 1977 г. А.Р. Лурия отослал рукопись для
второго английского издания «Высших корковых
функций». В начале июля 1977 г. заболела Л.П. Лип�
чина, ее прооперировали и обнаружили рак с мета�
стазами. От Александра Романовича диагноз скры�
ли, но поджидая врача в его кабинете, Александр Ро�
манович увидел историю болезни и прочитал диа�
гноз. Это было вскоре после его дня рождения, когда
ему исполнилось 75 лет. Лану Пименовну выписали,
они вместе поехали в академический санаторий «Уз�
кое». Там 14 августа в 7 часов вечера Александр Ро�
манович звонил из автомата кому�то из коллег, что�
бы попросить найти лекарства для Ланы Пименов�
ны. Ему стало плохо, он упал, прибежавший врач не
смог возобновить работу сердца…

На письменном столе в их комнате в санатории
осталась лежать раскрытой рукопись незаконченной
статьи.

Александр Романович говорил: «Люди приходят
и уходят, а их идеи и дела остаются».
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The Life of Alexander Luria
T.V. Akhutina

PhD in Psychology, professor, head of the Laboratory of Neuropsychology, Lomonosov Moscow State University; head
of Laboratory of Learning Disabilities, Moscow State University of Psychology and Education

This brief biography of Alexander Luria outlines the main stages in his life and work. The text is based upon
the following materials: Luria's well�known autobiography A Dialogue with the Making of Mind and his mem�
oirs published in 2003; the book by Luria's daughter, Elena Luria, My Father; a book by Elena Khomskaya on
Luria's scientific biography; several previously unpublished materials from Luria's archives; modern studies on
the works of Vygotsky and Luria; and recollections by J. Bruner, O.S. Vinogradova, L.I. Moskovichute and the
author, T.V. Akhutina�Ryabova, Luria's student.

Keywords: Luria, Vygotsky, cultural�historical psychology, neuropsychology, biography.
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Е.А. Лурия2

Женитьба моих родителей.
Письма жене из Харькова

Мои родители познакомились летом тридцатого
года в Теберде на Кавказе. Мама говорила мне, что
вечерами у костра папа рассказывал о своей поездке
в Америку, и ей он казался тогда очень серьезным.
Через три года в начале мая они случайно встрети�
лись на Кропоткинской около метро3 и вскоре поже�
нились. Я не знаю, как сложилась бы папина жизнь
без мамы. Встреча их была редкой удачей. В то вре�
мя после разгрома среднеазиатских экспедиций он
переживал тяжелый душевный кризис. Он вынуж�
ден был прекратить интереснейшие исследования в
старом направлении и большую часть времени рабо�
тал в Харькове. Мама помогла папе выстоять в эти
тяжелые годы и пережить другие трудные времена.
Они прожили вместе сорок четыре года и умерли в
один год...

Папа всегда повторял мне: «Лучше нашей мамки
нет!» Меня это даже немного раздражало: сколько

раз можно говорить одно и то же! Но теперь я пони�
маю, что он был прав. Мама создала теплый дом, ко�
торый обогревал не только нас, но и многих, очень
многих людей. Папины сотрудники и ученики, ма�
мины друзья и сотрудники, мои школьные и универ�
ситетские друзья любили наш дом.

И мама с Олей4 с радостью принимали и в Москве
и на даче гостей, сколько бы их не приехало. Постоян�
но у нас на даче кто�нибудь жил. Папины ученики пи�
сали здесь свои диссертации, мамины сотрудники це�
лой лабораторией приезжали кататься на лыжах, а ле�
том купаться и гулять в лесу. Мои подруги часто про�
водили с нами лето. А один раз, когда я кончила шко�
лу, у нас на даче собрался весь класс.

Моя мама — Лана Пименовна Липчина, родилась
в 1904 году в городе Рославле. Ее отец занимался ле�
соподрядами, а дед был мельником. В семье из четве�
рых детей выжили двое. Мамино детство прошло в
лесах на Смоленщине. Она знала и любила лес, лю�
била землю и умела на ней работать. Семья рано ос�
талась без отца. Мама на руках с больной матерью
сумела получить высшее образование; она окончила

Письма к Л.П. Липчиной из Харькова
А.Р. Лурия

Комментарии Е.А. Лурии, Т.В. Ахутиной, А. Ясницкого

От редакции
Решение редакции журнала «Культурно�историческая психология» опубликовать письма Александра

Романовича Лурии его будущей жене Лане Пименовне Липчиной  продиктовано желанием представить
читателям важные документальные свидетельства о жизни и работе Лурии в Харькове, о его совместной с
Выготским учебе в медицинском институте, обсуждении клинических случаев. Немаловажно, что публи�
куемые письма раскрывают эмоциональный настрой Лурии в сложный для него харьковский период,
представляют живой голос Александра Романовича.

Письма публикуются по книге дочери ученого Е.А. Лурии «Мой отец А.Р. Лурия», изданной в москов�
ском издательстве «Гнозис» в 1994 г. и давно ставшей библиографической редкостью1. Они составляют
главу 6 книги (с. 78—88).

Публикацию писем предваряет вступление, написанное Е.А. Лурией, которое мы полностью воспроиз�
водим. Как видно из этого вступления, опубликованные в книге письма — лишь часть переписки А.Р. Лу�
рии с Ланой Пименовной в 1933—1934 гг., некоторые письма представлены частично. 

Примечания к письмам даются постранично с указаниями авторства: Е.Л. — Елена Лурия (все ориги�
нальные примечания к письмам, где это было возможно, сохранены и в настоящем переиздании), Т.А. —
Татьяна Ахутина, А.Я. — Антон Ясницкий.

1 Несколько версий книги доступны в виде электронных копий в интернете, некоторые ссылки на сетевые ресурсы см. в Интернете
по адресу: http://psyhistorik.livejournal.com/80856.html.

2 Е.А. Лурия — Елена Александровна Лурия (1938—1992) была ученым�биологом, она занималась вместе со своим мужем А.Я. Фри�
денштейном исследованием мезенхимальных (или, как их позднее стали называть, стромальных) клеток костного мозга. Она была ав�
тором 100 статей, двух монографий, научно�популярной книги «Узоры на стекле», а также детских сказок. Ее связывала с отцом глубо�
кая взаимная привязанность и дружба. Она была обаятельным человеком, любившим приносить окружающим людям радость. — Т.А.

3 случайно встретились на Кропоткинской около метро: Станция метро «Кропоткинская» (до 1957 г. «Дворец Советов»), пред�
последняя станция первой линии московского метрополитена «Сокольники» — «Парк культуры», была открыта лишь 15 мая 1935 г., из
чего следует, что Лурия и Липчина не могли встретиться у станции метро. Наиболее вероятно, фразу «встретились … у метро» следует
понимать в том смысле, что встреча произошла там, где станция метро находится сейчас, а в то время проводились строительные рабо�
ты. Обсуждение этого вопроса см. в Интернете по адресу: http://psyhistorik.livejournal.com/25119.html — А.Я.

4 Оля — Ольга Харитоновна Чугунова была няней Е.А. Лурии. Она прожила в семье Лурии почти 60 лет, начиная еще с Казани
(см.: Е.А. Лурия, 1994, с. 7). — Т.А.



естественное отделение Московского университета
и в то время, когда она встретилась с папой, работала
в эндокринологической лаборатории5.

Передо мной папка с письмами; в ней переписка
моих родителей тридцать третьего — тридцать чет�
вертого года, когда мама жила в Москве, а папа в
Харькове.

Мамины и папины письма разложены по датам.
Они хранились много десятилетий в папином каби�
нете в маленьком шкафу, на котором стоял бюст
Шекспира. В последние месяцы жизни, когда не ста�
ло папы, мама, разбирая его бумаги, нашла эти пись�
ма. После маминой смерти я прочитала их необыкно�
венную светлую переписку. Я многое поняла, многое
представила себе, будто пережила сама. Какие чудес�
ные письма! Одно из них написано на маленьком ку�
сочке бересты с коричневыми прожилками, в дру�
гом — нарисовано узбекское сюзане, которое потом
много лет висело в моей комнате. Эти письма принад�
лежат моим родителям, они не для посторонних лю�
дей и никто не должен вторгаться в их мир. Я позво�
лю себе привести здесь лишь отдельные цитаты.

А.Р. Лурия
Письма из Харькова

Харьков, 18.V.336

...Хорошо ли встретил меня Харьков? Американцы
говорят «So so» — кorдa им нечего сказать ни плохого,
ни хорошего. Мне хорошо, что я выбрался из москов�
ского ничегонеделания, напряжения, не приносившего
пользы, и забот, которые не могут иметь плодов; меня
мало радуют харьковские перспективы, и я продолжаю
думать, что маленькая скромная работа в Москве года
на два�три больше подходила бы для меня, чем большая
и напряженная без меры перспектива Харькова7.

Мой афазик8 счастлив и сделает таким же и меня,
как только я примусь за него. Сейчас я должен кон�
чать курс, и с большим аффектом сажусь за эмоции,

которые я должен изложить студентам, торопящим�
ся кончать ВУЗ и мало интересующимся и моим аф�
фектом и предлагаемыми им эмоциями…

Харьков, 24. V.33
...У нас весна, запоздалая, но сочная. Вечером я вы�

хожу на мой балкон, кругом огни, огни, волны огней,
небо влажное (все идут дожди) с обрывками облаков,
весна дышит каким�то мокрым, глубоким, песьим ды�
ханием... Сегодня выходной день, я решил ехать смот�
реть траву, березы (у них только что появились лис�
тья — маленькие сморщенные и еще какие�то желтые,
цвета увядающих листьев: знаете — ведь у младенцев
бывают такие сморщенные старушечьи лица, здесь ка�
кое�то страшное смыкание начал и концов); здесь хо�
роший парк, почти лес; мокрые скамьи, потом они кон�
чаются, идет просто трава, тоже мокрая, изумительные
каштаны с свечками (таких нет в Москве), сочная
грязь дорожек, и небо как будто обложенное кругом
ватой, смоченной в борном растворе. Представляете
такую картину? Погода глупая: то дождь, то солнце, а
когда это на час проходит — устанавливается странное
какое�то перемирие, как будто на простуженный день
надевают согревающий компресс...

Посылаю книжечку. Знаете — по совести буду
рад, когда адрес мой харьковский зачеркну ко всем
чертям, перебравшись в Москву.

Харьков 28.V.33
...Случай с театром9 — all right, он показывает

только, что серьезная и почтенная сеньора сохрани�
ла молодость и не потеряла способности к тому све�
жему озорству, которое с годами тускнеет и не удер�
живается. Об этичности судить не берусь, да и суть�
то не в этом, помните только, что много ярких вещей
было создано на таком озорстве: и разве «Слышишь,
Москва» и «Мудрец» Эйзенштейна10 от 22�го года не
были плодом такого же хорошего задора?..

Я рад, что Вы веселы и бодры, Лана; это здорово
хорошо; иногда я чуточку завидую Вам — в другие

А.Р. Лурия
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5 Л.П. Липчина (1904—1978) — известный специалист в области цитологии и культивирования клеток. В 1937 г. защитила канди�
датскую диссертацию. В декабре 1938 г. начала работать в Институте нейрохирургии, где наладила работу по культивированию вне ор�
ганизма опухолей мозга. Во время войны она вместе с А.Р. Лурией работала в военном госпитале в Кисегаче сначала санитаркой, потом
в организованной ею гистологической лаборатории. После войны она возвратилась в Институт нейрохирургии, защитила докторскую
диссертацию. — Т.А.

6 Харьков, 18.V.33: К этому времени А.Р. Лурия уже полтора года жил в основном в Харькове (20 дней в Харькове и 10 в Москве),
он переехал в Харьков в декабре 1931 г. Е.А. Лурия установила эту дату по письму Лурии к А.Н. Леонтьеву (Е.А. Лурия, с. 70). Это пись�
мо остается неопубликованным до наших дней. — Т.А.

7 меня мало радуют харьковские перспективы, ...маленькая скромная работа в Москве года на два-три больше подходила
бы для меня, чем большая и напряженная без меры перспектива Харькова: По положению дел на май 1933 г., Лурия работал в Харь�
кове в Украинской психоневрологической академии (УПНА), где руководил Сектором психологии, в состав которого входили отделы
клинической (зав. М.С. Лебединский), генетической (зав. А.Н. Леонтьев) и общей психологии (зав. П.Я. Гальперин) [см.: Ясницкий,
2008, Yasnitsky & Ferrari, 2008; также Гальперин, 1934]. Перспективы Сектора психологии в составе УПНА были, действительно, весь�
ма многообещающие. Так, «из письма Лурии [Вольфгангу] Кёлеру от 6 марта 1932 г. мы знаем, что сектор психологии, который, как
предполагалось, в течение нескольких лет должен был развиться в самостоятельный исследовательский институт, имел на своем балан�
се шестнадцать комнат, располагал штатом из пятнадцати сотрудников при совершенно фантастическом по тем временам бюджете сек�
тора в 100 000 рублей в год» [Ясницкий, 2008, с. 93; см. тж. Van der Veer & Valsiner, 1991, 290—291]. Другое письмо А.Р. Лурии к Кёле�
ру, от 13 декабря 1931 г. было опубликовано в русском переводе в книге Е.А. Лурии [Лурия Е.А., 1994, с. 63—64]. См. также http://psy�
historik.livejournal.com/80856.html — А.Я.

8 Афазик — больной с нарушением речи. — Е.Л.
9 Случай с театром: Поход в театр без билета. — Е.Л.
10 Эйзенштейн: Сергей Михайлович Эйзенштейн (1898—1948), режиссер театра и кино, теоретик искусства, друг А.Р. Лурии, пери�

ферийный участник круга Лурии и Выготского приблизительно с 1924—1925 (о «круге Выготского» см.: Yasnitsky, 2009, 2011). «Слы�
шишь, Москва» и «Мудрец» — театральные постановки Эйзенштейна. — А.Я.
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минуты мне кажется, что если я и постарел сильно за
эти 2—3 года, то дальше я вернусь в прежние пути, и
задор мне останется не чужд…

4.VI.33
Стоит холод, Лана, сентябрьский холод в июне.

Деревья дрожат и не знают, что им делать с своими
набухшими листьями. Люди жмутся, одевают свите�
ры и лезут под ватные одеяла. Кирпичи домов, желе�
зо крыш, перила лестниц пропитаны влагой дождя и
сумерками холода. Сентябрь в июне.

Писем от Вас нет.
Ал. Л.

26.VI.33
…Я кончаю расправляться с моими афазиками,

стараюсь убедить почтенных старичков, что брат от�
ца — совсем другое, чем отец брата, что «черный» это
вовсе не «менее темный»11... и т. д.

Сейчас наплыв дико интересного материала: аг�
нозии12 и аграфии13 , послеродовые психозы с афази�
ями, и бог ты мой, что еще, — мы захлебываемся в
редчайшем материале.

Я весь увяз в медицине: сижу с Выготским над па�
тофизиологией14, — и конечно вспоминаю Вас. При�
готовьте мне учебников физиологии; я буду в Моск�
ве 21�го15, наверное, и постараюсь утром заниматься
Вашей дисциплиной (надо обновить, я совсем забыл
ее), а вечером — сдавать Вам зачеты.

Не будьте слишком строгим экзаменатором...

7.VII.33
вечер

...Сегодня я бешено зол, с утра до вечера я сидел
над химией, — и человек, которому я должен был ее
сдать, уехал, не повидавшись со мной. Три дня заня�
тий с утра и до ночи пропали зря — химию придется
отложить на осень. Сейчас — сажусь за другое, и дол�
жен работать уйму эти дни...

Харьков 9.VII.1933
...Сегодня я говорил с Затонской16. Я сказал, что

новые обстоятельства, чисто личного порядка, свя�
зывают меня с Москвой и что я должен прямо ска�
зать ей, что не намерен оставаться в Харькове надол�
го17. Короче — мы покончили на том, что будущую
зиму я даю Харькову не 20, а 15 дней в месяц. Это
много, Лана — но посчитай не те 15 дней в месяц, что
я буду отдавать Харькову, а те 15, что я буду в Моск�
ве. Главное — это ясный шаг к уходу, и — пусть это
будет последний год кочевой жизни! А все�таки пять
лишних дней я получил, а это — то, что мне нужно
как фундамент, а на нем я хочу строить подлинную
настоящую жизнь.

Лана, если б ты знала, как я мечтаю. Я мечтаю о
квартире пусть в каком�нибудь Соколе, я мыслен�
но развешиваю мои сюзане18 в комнате (кстати: я
получил на днях одно посылкой из Самарканда, та�
кое как у нас в столовой19, помнишь? Теперь у меня
есть две таких больших + еще несколько мень�
ших)...

11 брат отца-совсем другое, чем отец брата, ... «черный» это вовсе не «менее тёмный»: Анализ понимания выражений «брат
отца», «отец брата», «менее темный» входит в батарею нейропсихологических тестов А.Р. Лурии, трудности в понимании этих конст�
рукций характерны для больных с семантической афазией (Лурия, «Травматическая афазия», 1947). — Т.А.

12 Агнозия — нарушение восприятия. — Е.Л.
13 Аграфия — нарушение письма. — Е.Л.
14 сижу с Выготским над патофизиологией: Одно из редких документальных подтверждений совместной учебы Лурии и Выгот�

ского на заочном медицинском отделении в одном из учебных заведений Харькова. Очевидно, что на момент написания письма Лурия
и Выготский находились в Харькове и готовились к сдаче сессии. Если исходить из того, что оба начали учебу в 1931 г. (см., напр., Вы�
годская и Лифанова, 1996, с. 126), можно предположить, что к лету 1933 они заканчивали второй курс. — А.Я.

15 я буду в Москве 21-го: По условиям контракта, Лурия проводил в Харькове 20 дней каждого месяца; впоследствии договор был
пересмотрен, и обязательный срок пребывания Лурии в Харькове сократился до пятнадцати дней в месяц. В этом свете несколько стран�
ной представляется датировка этого письма двадцать шестым июня, и можно предположить, что такая датировка ошибочна. — А.Я.

16 Сегодня говорил с Затонской: Елена Самойловна Затонская (Раскина) (1888 — дату смерти установить не удалось), по образова�
нию врач (1915). Жена наркома просвещения Украины В.П. Затонского (1878—1938), который на посту наркома сменил покончивше�
го с собой Н.А. Скрыпника (1872—1933), впоследствии занимал должность наркома просвещения Украины с февраля 1933 г. до ареста
в ноябре 1937 г. Затонская с 1927 г. занимала должность инспектора специальных видов медпомощи Наркомздрава Украины (НКЗУ),
впоследствии была первым президентом Украинской психоневрологической академии (УПНА) от основания академии в 1932 г. до пе�
реезда членов украинского правительства и их семей в Киев в 1934 г. В 1934—1937 гг. возглавляла Украинский НИИ травматологии и
ортопедии. Вместе с мужем была арестована в 1937 г. [Ясницкий, 2009, сн. 3, с. 97; см. также: Аржанов, 2009а, 2009б]. — А.Я.

17 новые обстоятельства, чисто личного порядка..., не намерен оставаться в Харькове надолго... [и далее]: Это письмо — пер�
вое из опубликованных Е.А. Лурией (1994), в котором Лурия впервые обращается к своему адресату «на ты», свидетельствует о перело�
ме в отношениях А.Р. Лурии с его будущей женой, состоявшемся, предположительно, за время его пребывания в Москве в последние
десять дней июня 1933 г. Именно этим переломом и личными обстоятельствами было вызвано желание Лурии окончательно завершить
дела в Харькове и возобновить свою профессиональную карьеру в Москве, но на первых порах, как свидетельствует это письмо, по до�
говоренности с президентом УПНА Затонской (см. предыдущий комментарий), срок его обязательного пребывания в Харькове был со�
кращен с двадцати до пятнадцати дней в месяц. — А.Я.

18 я мысленно развешиваю мои сюзане в комнате: Сюзане — традиционные вышитые ковры, которые А.Р. Лурия привез из своих
экспедиций в Среднюю Азию, состоявшихся летом 1931 и 1932 г. Об истории экспедиций А.Р. Лурии, Курта Коффки (принял участие
во второй экспедиции, летом 1932 г.) и др., о ходе исследований и составе участников см.: Лурия, 1974, 1982; Ясницкий, 2012а, 2012б, а
также ценные сетевые публикации в интернете: http://psyhistorik.livejournal.com/70774.html и http://psyhistorik.livejournal.com/
76912.html). — А.Я.

19 Сюзане… в столовой: В квартире Романа Альбертовича, где после 29�го года жил Александр Романович. — Е.Л. Роман Альбер

тович Лурия (1874—1944) — отец А.Р. Лурии. По образованию врач (Казань, 1897), терапевт и гастроэнтеролог, один из организаторов
системы последипломного образования врачей в стране. До середины 1920�х жил и работал в Казани, затем в Москве, где занимал ряд
крупных административных постов в медицинских и учебных заведениях. Автор ряда научных публикаций, из которых одной из самых
известных  по настоящий день остается его книга «Внутренняя картина болезней и иатрогенные заболевания» (Р.А. Лурия, 1935), с 1935
по 1977 г. выдержавшая четыре издания. — А.Я.



Харьков 9.VII.33
вечер

…Я приготовил тебе маленький подарок: мне хо�
чется подарить тебе маленькое, но очень тонкое шел�
ковое сюзане, одно из тех, что мне очень нравятся,
пожалуй, то, что я люблю больше остальных.

Когда я решил это, мне стало сразу легко и прият�
но: как будто сразу уголок от тебя стал в моей комна�
те. Оно висит у меня в углу, и я теперь смотрю на не�
го и постоянно, каждую минуту, чувствую и вспоми�
наю мою Лану…

Харьков 10.VII.1933
4 1/2 ч. утра

…Я встал рано, перед рассветом, чтоб написать те�
бе эти строки. Ты возвращаешь мне жизнь, Лана!

Предутреннее небо бледно, и луна еще не ушла с по�
белевшего горизонта; голоса где�то слышатся отрывис�
то и мутно; муха пролетела и снова все тихо; предутрен�
ний воздух чист — и я встал, чтоб коснуться им твоего
сердца. Ты возвращаешь мне жизнь, Лана!

Книги лежат на столе, разбросанные с вечера; где�
то прошумел автомобиль — запоздавший или ран�
ний? Лампа согнулась на столе — она не нужна те�
перь; солнце еще не взошло, и только воробьи чири�
кают свои незадачливые трели...

Сон отступил, как туман перед утром; в сердце
нет больше тяжести и боли; мысли светлы и в них
нет сомнений, вон уж солнце окрасило верхушки
зданий, а облака стали красные от восхода.

Я встал рано, перед утренним светом и пишу те�
бе, — потому что ты даешь мне счастье, Лана!

Ал.

Харьков 11.VII.1933
…Я много думаю о нашем будущем, Лана. Мне

представляется оно таким светлым. Я снова хочу его
сколачивать, строить. Мне представляются картины
жизни, полной близости и тепла, глубокого и хоро�
шего понимания друг друга в большой любви, кото�
рая идет через всю жизнь, ровно, ярко, напряженно и
так спокойно! Ты чувствуешь, сколько противоре�
чий — уместилось у меня в одной строчке!

Что это — фантазии, Лана, может быть, так не бы�
вает и я только обволакиваю себя мечтой? Или дей�
ствительно можно строить жизнь так, чтоб она была
полна счастья и чтоб не год, не два, а долго, страшно
долго находить друг в друге всю глубину радости и
поддержку?..

…Знаешь — я раньше вставал каждое утро с ка�
ким�то тяжелым грузом. Сейчас — уже с первых ми�
нут меня захватывает какая�то волна бодрости, радо�
сти, свежести...

Харьков 12.VII.33
…Сейчас я после целого дня работы. За сегодняш�

ний день написал почти целый печатный лист — это�

го уже со мной давно не бывало! — и кажется напи�
сал хорошо...

Харьков 13.VII.1933
10 ч. утра

…Как хорошо, что ты получила комнату, как я
страшно рад этому! Для тебя это решает многие во�
просы, и правда же — я не знаю, кто больше радуется
этому — ты или я…

Мне очень хочется приехать 15�гo, ты сама зна�
ешь как. Но из этого ничего не выйдет; я целыми
днями сижу над фармакологией (хочу завтра сдать и
заполнен наркотиками, алкалоидами, паралитичес�
кими ядами и черт знает чем) — и пишу отчеты, ко�
торые надо издавать (мы сдаем в печать сборник сек�
тора20, — и мне начинает казаться, что этот малень�
кий бюллетень будет событием в нашем деле, ты
сильно помогла мне в этом деле, Лана)...

Харьков
ночь на 14
ое июля 1933

…Я не узнаю себя за последние дни; я действи�
тельно обновился, родился вновь, и другие видят
это. Ты знаешь — много месяцев я не чувствовал
жизни; она имела мало цены для меня, — я не хочу
вспоминать сейчас об этом.

И вот все обновилось. Жизнь получила для меня
такую ценность, какой раньше никогда не имела...

Харьков—Москва
вагон 15.VII
33

...Сегодня водораздел двух эпох21. Сегодняшний
вечер отделяет меня навсегда от моей прежней жиз�
ни. Сегодня у меня умирает старое, — и, Боже, как я
бесконечно счастлив этим!

Завтра — начало новых путей, не новая страница
и не глава — новая часть моей жизни. Мое летоис�
числение я буду считать с завтрашнего дня. И не
странно ли, что это совпадает с днем, когда мне ис�
полняется тридцать один год?!

Я никогда не ощущал такого покоя и такого мира
во мне. Мира так наполненного радостью, нежнос�
тью и такой бесконечно полной, глубокой и безбреж�
ной уверенностью в будущем!..

Харьков 15.IX.1933
7—15 вечера

...Маленькая просьба к тебе: пожалуйста, вышли
мне спешной почтой ту тетрадку с записями, кото�
рую ты подарила мне на даче. Она лежит в левом
ящике стола в тумбе (средний выдвижной ящик!).
Представь, я забыл ее и вспомнил тотчас же, как
только расстался с тобой.

Сейчас мы только отъехали от Москвы, и я поль�
зуюсь маленькой остановкой, чтобы писать тебе, — и
сел заниматься, подбирать материалы к лекции и
чувствую себя как в кабинете!..

А.Р. Лурия

14

20 …сборник сектора: Очевидно, имеется в виду сборник работ Сектора психологии УПНА под руководством А.Р. Лурии. По той
или иной причине публикация такого сборника не состоялась. — А.Я.

21 Сегодня водораздел двух эпох: На следующий день, 16 июля 1933 г. состоялась свадьба А.Р. Лурии и Л.П. Липчиной. — Т.А.
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Харьков 16.IX.33
…Я приехал в Харьков благополучно и сразу по�

пал в нашу милую приятную «домашнюю» обстанов�
ку22. В квартире было все в порядке, на столе стояли
цветы, маленький букет и у меня в комнате, — ты ви�
дишь, что меня приняли тепло и хорошо. Радости по
поводу моей судьбы не было конца, Тамара Осипов�
на, Саша23 и другие шлют тебе самые теплые приветы.

Занятные были две встречи:
№ 1. Бассин24. Разговор:
Я: Вот хорошо, что я встретил Вас снова! А я уж

заочно познакомил Вас с своей женой.
Он: Так значит Вы... же... же...
Я: Вы хотите сказать «женился»?
Он: Да, я только все время путаю «жениться» и

«выйти замуж»…
№ 2. Федоровна25.
Я: Федоровна, Вы, наверное, скучали обо мне?
Она: Да, очень скучала! Все ждала... чтоб Вы про�

дуктов привезли, а то здесь подохнешь без них
(все — в мрачных тонах!)

Я: А теперь довольны?!
Она: Очень! Увидела сыр, хотела чай пить, а по�

том даже съела (с чувством:) вкусный какой26!
Итак — мы решили отпраздновать мою судьбу —

и дважды: раз до тебя, раз после твоего приезда.

Мне приятно, что я приехал куда�то, где уже есть
налаженный (хоть как�то!) научный дом, где ведется
работа, и постараюсь приняться за нее с большим на�
пряжением.

Все�таки мотовня без дела с московской неразбе�
рихой с службами и т.п. надоела! Сейчас примусь за
работу как следует!

Сразу приехав, читал лекцию, теперь должен ор�
ганизовать курс, начать работу в Секторе и т.п. Сей�
час пойду к Леонтьеву и Лебединскому27, еще не ви�
дел их...

Харьков 17.IХ.33
...Светит солнце, на письменном столе тени от бу�

маги и от рук, остальное залито светлыми полосами;
с террасы через окно льются лучи, небо чистое, в ма�
леньких красивых облачках, весело, бодро!

Сегодня встал рано, отправился на Сабурку28 и три
часа подряд готовил с Бассиным курс; работу в клини�
ке еще не начинал, пусть подождет. Только что ввалил�
ся домой тяжело нагруженный, уехал с Сабурки рань�
ше времени и случайно по дороге купил два арбуза и
полный портфель кукурузы… Был в Госбанке: перевод
на 100 долларов29 = 135 торгсиновских рублей30 ... По�
лучу его послезавтра и, надеюсь, что этот фонд останет�
ся нам для квартиры, и с ним мы кое�что сделаем...

22 сразу попал в нашу милую приятную «домашнюю» обстановку: По содержанию письма можно предположить, что в сентябре
1933 состоялся первый визит Лурии в Харьков после его свадьбы, т. е. это означало бы перерыв в его делах в Харькове с середины ию�
ля по середину сентября 1933 г. Также, судя по дате приезда и датировке последующих писем Лурии из Харькова его жене в Москву,
можно предположить, что с этого времени пребывание Лурии в Харькове занимает вторую половину каждого месяца, в то время как пер�
вую половину месяца он проводит в Москве. При этом известно, что уже с октября 1933 г. Лурия работал в Медико�биологическом ин�
ституте (МБИ) в Москве (с 1935 г. — Медико�генетический институт им. A.M. Горького, директор института С.Г. Левит) [см.: Е.А. Лу�
рия, 1994, с. 73]. — А.Я.

23 Тамара Осиповна, Саша: Тамара Осиповна [Гиневская, жена Запорожца] и Александр Владимирович Запорожец. — Е.Л. В Харь�
кове Лурия снимал квартиру совместно с семьей Запорожца и Гиневской, в этой же квартире останавливалась и молодая жена Лурии
во время по крайней мере одного своего визита в Харьков [Гиневская, 2005, с. 19—22]. — А.Я.

24 Бассин: Филипп Вениаминович Бассин (1905—1992) — один из крупнейших советских психологов и организаторов науки, участ�
ник круга Лурии и Выготского (о «круге Выготского» см.: Yasnitsky, 2009, 2011). По образованию врач (Харьков, 1931). В 1930�е гг. вме�
сте с Лурией, Лебединским (см. комментарий ниже), Запорожцем и др. работал в клиническом отделе Сектора психологии УПНА, где
по мотивам работ Выготского провел исследование нарушения концептуального мышления при шизофрении (рукопись 1935 г.).
В 1936 г. переехал в Москву, где работал во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Продолжительное время сотрудни�
чал с Н.А. Бернштейном. В послевоенный период Бассин как психолог — известный специалист по проблеме бессознательного, органи�
затор ряда важнейших психологических дискуссий и инициатор крупнейшей конференции по проблеме бессознательного, прошедшей
в Тбилиси в 1979 г. — А.Я.

25 Федоровна — домоработница (Е.Л.). По всей видимости, именно она упоминается в воспоминаниях Гиневской как «домработни�
ца (она еще тогда называлась прислугой) с мрачной фамилией Гробовая» (см.: Гиневская, 2005, с. 21—22). — А.Я.

26 Описываемые в письме события приходятся на период массового голода в Советской Украине 1932—1933 гг. (так называемый Го-
лодомор), пик которого пришелся на весну�лето 1933 г. Харьковская область была в числе наиболее пострадавших от голода регионов.
Хотя к осени 1933 г. массовый голод в стране пошел на убыль, тем не менее снабжение продуктами питания было скудным и регулиро�
валось по всей стране системой специальных продуктовых карточек с января 1931 г. и вплоть до конца 1934 г.: лишь 1 января 1935 г.
карточная система была отменена. В 1933 г. Лурия получал гонорар в иностранной валюте за его книгу «The Nature of Human Conflicts»,
незадолго до того вышедшую в Соединенных Штатах (Luria, 1932). Это позволяло ему поддерживать своих соседей по квартире и дом�
работницу продуктами из валютного магазина Торгсин. Описание такой практики можно найти в воспоминаниях Т.О. Гиневской (см.:
Гиневская, 2005, с. 21). О системе магазинов Торгсин см. комментарий ниже. — А.Я.

27 Лебединский, Марк Самуилович (1895—1980) один из крупнейших психологов и организаторов науки в стране, активный участ�
ник круга Выготского. (О круге Выготского см.: Yasnitsky, 2009, 2011). По образованию врач (Саратов, 1919). Представитель и один из
руководителей так называемой Харьковской школы психологии (см.: Ясницкий, 2008, Yasnitsky & Ferrari, 2008), заведующий отделени�
ем клинической психологии в Психоневрологическом институте ЮЖД и в Украинской психоневрологической академии с 1932 г. и до
начала Великой Отечественной войны. В послевоенный период М.С. Лебединский — один из наиболее активных инициаторов разви�
тия в стране психотерапии и медицинской психологии. Автор первых советских послевоенных учебников по этим дисциплинам (в том
числе в соавторстве с В.Н. Мясищевым).

Сейчас пойду к Леонтьеву и Лебединскому: На момент описываемых в письме событий Леонтьев и Лебединский совместно сни�
мали вдвоем трехкомнатную квартиру в Харькове [Эльконин, 1983, с. 244—245]. — А.Я.

28 «Сабурка», «Сабурова дача» — неофициальное название главной психиатрической лечебницы в Харькове. На территории бывшей
Сабуровой дачи располагалась и Украинская психоневрологическая академия. — А.Я.

29 Часть гонорара за книгу «Тhе Nature of Human Conflicts», изданную в 1932 г. в США. — Е.Л.
30 100 долларов = 135 торгсиновских рублей: См. следующий комментарий. — А.Я.



Харьков 18.IX.33
...Вчера в твою честь было устроено страшное тор�

жество. Была куплена белая мука из Торгсина31 и ус�
троены блины. Собралась самая избранная публика.

А.Н. <Леонтьев> пил вино и радовался, что от на�
шего пятого этажа крыша так близко; он и его лабо�
рантка Евгения Александровна Стрелкова показыва�
ли высший класс балета; Запорожцы устроили вы�
ставку посвященную отмечаемому событию, крат�
кий отчет о которой они тебе посылают.

В общем, ребята были страшно довольны событи�
ем, которое дало основание к такому торжеству, и ре�
шили повторить это торжество после твоего приезда
в Харьков...

...загрузка страшная:
1) лекции, 2) химия, 3) корректура Коффки32,

4) организационная и исследовательская работа.
Прямо не знаю, как справлюсь, а главное — ведь

это все надо вести на хорошем качестве!
И еще — чудесные погоды!! Сейчас вырываюсь на

два часа в лесопарк с Запорожцами, а потом — опять
за работу!!.

Харьков 22.IX.33
11 1/2 вечера

...Сегодня был чудесный день — голубой, солнеч�
ный и теплый. Утро после утренних занятий (я встаю в
7 1/2 и занимаюсь до 9 1/2) я был в клинике, смотрел
афазика�немца (на вопрос: сколько у Вас детей? Он от�
вечает: Funf�stuck!), работал с Бассиным над планиров�
кой темы и по дороге обратно послал тебе открытку с
видом Госпрома33. Вечером я урвал время от химии
(пока что я все работы по сектору перенес туда — от 10
до 4�х), у меня был профессор Цейтлин, наш новый хи�
рург и вице�президент Академии, милый человек, зна�
комый мне еще по Москве. Мы приятно провели с ним
и его женой вечер, — и вот я снова за белком, биурето�
выми реакциями и т. д. Я должен сдать химию еще в
этот приезд, чтобы освободить себе время для дальней�
шей работы. А дальше план: октябрь — микробиоло�

гия + начало нервной клиники, зима — вся тео�
рия + нервная, психиатрическая и хирургическая кли�
ника. Если удастся устроить — попробую получить
разрешение отработать терапевтическую клинику в
Москве и сделаю это за зиму — за приезды. Хочу во что
бы то ни стало сдвинуть Медвуз как следует...

Харьков 25.IX.33
10 ч. вечера

...Сегодня утром я отправил тебе маленькое беглое
письмо, потому что я торопился на лекцию — она была
назначена на 8�30 и мне пришлось уже в 7�45 выехать
из дому. Сегодня читал студентам лекцию о филогене�
зе форм поведения. Еще летом С...34 навел меня на
мысль использовать соотношение между структурой
нервной системы и поведением. Я положил это в осно�
ву лекции, дал диапозитивы, фильмы и т. д. — и полу�
чилось очень шикарно, лекция была наполнена свежим
материалом, понятным студенту�медику, и они очень
довольны. Вчера я весь день для этой лекции сидел над
зоопсихологией — медузами, гидрами и т. п.

...Как всегда в последние дни — встал в 7 час. — про�
клятая химия! Я уже дважды сдавал ее... во сне, второй
раз сдал! — и теперь остается только сдать на яву...

Харьков 27.IХ.33
утро

...Меня очень расстроило твое вчерашнее письмо:
у тебя болит голова, поднимается температура, ты
лежишь, да в довершение всего чувствуешь себя оди�
нокой... ну что же это такое? И вероятно никому не
показываешься! Надо, чтоб отец выяснил, что у тебя
такое и почему вдруг эти скачки температуры35?
Быть может, надо что�нибудь предпринять?..

Я исполняю мой договор с тобой и работаю выше
сил! И мне кажется — дело идет хорошо, жизнь в
Секторе наладилась и я надеюсь, что выйдет дело...

Харьков 17.XI.33
…Я вчера был у Гольд36. Он принял меня по�дело�

вому, постановление37 его не смущает и все предло�

А.Р. Лурия
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31 Торгсин: Магазин, где продавали продукты на валюту. — Е.Л. Созданный в июле 1930 г. изначально для торговли с иностранцами
(аббревиатура Торгсин — «торговля с иностранцами») и реализации товаров за иностранную валюту, Торгсин оказался одним из основ�
ных источников пополнения золотовалютных резервов страны в годы форсированной индустриализации страны в первой половине
1930�х гг. В системе Торгсина товары реализовывались не только за валюту, но и за другие «валютные ценности» (золото, серебро) и,
начиная с 1932 г., в основном советским гражданам. Лурия получал гонорар за свою американскую книгу в виде валютных переводов
из�за границы, которые он мог получать в Советском Союзе не наличными долларами, а безальтернативно только в виде так называе�
мых «торгсиновских рублей», их он мог либо потратить в системе магазинов Торгсина, покупая продукты питания, либо продать на чер�
ном рынке. В период голода 1932—1933 гг. основными и самыми ходовыми товарами в Торгсине были мука, крупа и сахар. (О Торгси�
не см.: Осокина, 2009.) — А.Я.

32 корректура Коффки: Книга Курта Коффки «Die Grundlagen der psychischen Entwicklung» (1921), с момента своего первого изда�
ния выдержавшая четыре переиздания на английском языке и вышедшая под названием «Основы психического развития» в 1934 г. в
авторизованном русском переводе (пер. Р. и Б. Левин), с предисловием В.Н. Колбановского и статьей Л.С. Выготского «Проблема раз�
вития в структурной психологии». Очевидно, что советские исследователи «круга Лурии—Выготского» (см.: Yasnitsky, 2009, 2011) при�
нимали активнейшее и самое непосредственное участие в этой публикации, равно как и в целом в «импорте» идей гештальт�психологии
в Советский Союз (см.: Ясницкий, 2012а, 2012б). — А.Я.

33 Госпром — здание Дома государственной промышленности в Харькове, в котором до 1934 г. располагалось правительство Совет�
ской Украины, одно из первых советских высотных зданий, классический образец архитектуры в стиле конструктивизма, памятник ар�
хитектуры ЮНЕСКО. — А.Я.

34 С. — кто обозначен этим инициалом, не выяснено. — Е.Л.
35 Надо, чтоб отец выяснил: отец А.Р. Лурии Роман Альбертович Лурия, см. примечание 19. — А.Я.
36 Гольд.: здесь и далее (см. письма от 13.II.34 и 14.II.34) — Гольденберг Марк Аронович (1896—1964), врач�психиатр (Харьков,

1926), заместитель ответственного редактора журнала Советская психоневрология (отв. редактор наркомздрав Украины С.И. Канторо�
вич). Заведовал кафедрой психиатрии 2�го Харьковского медицинского института и IV психиатрической клиникой при Украинской
психоневрологической академии (УПНА). В 1934 г. временно исполнял обязанности президента УПНА. — А.Я.

37 Вероятно, имеется в виду постановление комиссии МКК РКИ по среднеазиатским экспедициям. — Е.Л.
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жения остаются прежними; он и сейчас настаивает
на переезде скорее. Чтоб оградить меня и себя он
предлагает написать письмо в чем я признаю и в чем
не признаю ошибки и т. д., это даст возможность спо�
койно работать и, как он говорит, застрахует его. All
right, посмотрим. Во всяком случае здесь нет ника�
ких сдвигов в худую сторону, и я почувствовал себя
вновь в рабочей обстановке.

Степанова очень усиленно работает по квартире;
она добилась поддержки райкома, и сегодня мы ото�
слали заявление в Дом Специалистов38. На днях бу�
дет распределение площади, и она надеется на успех;
я на успех особенно не надеюсь и поэтому сейчас иду
к Гребенчику39.

Харьков 13.II.34
...Харьков встретил меня ярким — почти весен�

ним солнцем, и, как следовало ожидать — дикими не�
приятностями. Только что был у Гольд; он даже не
захотел со мной говорить, — заявил, что не уполно�
мочен говорить со мной о моем освобождении, что
он знает, что не исполнил договора, но из�за одного�
двух дней нельзя срывать дело (!!), что учреждение
не может считаться с капризами (!!).

...Вот и положение. Мое решение: срочно подго�
товить все к передаче (т. е. завершить все, какие мож�
но, дела) и все�таки уехать, очевидно, не достигнув с
ним никакого соглашения.

К тебе большая просьба: 1) тотчас же поезжай к
Л.С. <Выготскому> и посоветуйся, как, по его мне�
нию, быть, 2) отвези это письмо Левиту40, лучше да�
же домой, и поговори с ним о том, что твое состояние
тяжелое и меня вызывают в Москву.

Поговори и с папашей — как его совет; трудное
здесь то, что даже не намечается путей ни к какому
компромиссу с их стороны и мне придется уехать с
конфликтом и объявлением меня дезертиром41. Что
можно сделать, чтоб облегчить это?..

14.II.1934
...Вчера отправил тебе письмо с Лебединским42,

ты узнала от него, как хамски принял меня Гольд.
Вчера вечером говорил с Рохлиным43 — он назначен
директором сектора. Его ответ: он в мое дело вмеши�
ваться не будет, есть постановление о том, чтоб меня
задержать; «поступайте как знаете, идите на кон�

фликт, Академия Вас не уступит». тут много хоро�
ших слов о том, что меня недооценивали и т. п.

Вывод ясен: я пойду на конфликт. Отсюда —
план: я концентрированно в 5—6 дней кончаю мой
курс (сосредоточив сразу все лекции), чтобы никто
не мог сказать, что я сорвал занятия, а затем сразу же
выезжаю, оставив им достаточно определенное заяв�
ление. Видимо, разговаривать с ними придется Ле�
виту, так что его позиция здесь важна, и я хотел бы,
чтобы он согласовал дело, где нужно. Во всяком слу�
чае — путей других нет. Рохлин понимает меня и за�
являет, что я «во многом прав», но защищает интере�
сы учреждения.

All right, я кончаю все, стараюсь не оставлять хво�
стов и действительно закончить дела, — пусть они
делают, что хотят.

Харьков 16.II.1934
...Вчера думал захворать гриппом, но принял са�

липирина и решил, что лучше хворать не надо, а по�
этому продолжаю мою работу. Каждый день у меня
лекции о мышлении (студенты слушали очень здо�
рово); сегодня читаю лекцию об эмоциях, 19�го по�
вторяю ее; а 20�го читаю последнюю лекцию. Одно�
временно пишу по каждой лекции конспект, чтобы
вчистую и наконец разделаться совершенно с здеш�
ними пенатами. Ты понимаешь, конечно, что при та�
ких лекционных темпах я не могу посещать клини�
ки; но мне кажется, что сейчас важнее скорее разде�
латься с Харьковым, чтоб было меньше оснований
пытаться опорочить меня и показать, что я «бросил
работу», зачеты я уже после закончу! Все�таки попы�
таюсь 2—3 дня позаниматься, и сдать гигиену (если
этот дурак не будет меня гонять).

Кроме лекций я нигде не бываю, никого не вижу...

17.II.34
…Я решил действовать, как уже писал тебе: закон�

чить целиком курс, подготовить к печати работы и
уехать, оставив заявление о том, что все будет сдано
в окончательном виде. Я думаю, что сюда придется
приехать максимум еще на один раз — для редакти�
рования работ и зачетов.

Сейчас «с горя» сел за гигиену, читаю об устрой�
стве клозетов и отоплений (наука для дураков!!) и
хочу через два дня сдать…»

38 Дом специалистов: ведомственный жилой комплекс, построенный в Харькове в начале 1930�х гг. и располагавшийся по адресу:
проспект Правды, 7. В Доме специалистов предоставлялись квартиры крупным научным деятелям, выдающимся деятелям искусства,
промышленным сцециалистам и ответственным работникам. — А.Я.

39 Однако из письма, написанного три месяца спустя, видно, что Александр Романович решил уехать из Харькова. — Е.Л.
40 Левит Соломон Григорьевич (1894—1938), советский биолог, один из основоположников медицинской генетики в Советском Со�

юзе, директор Медико�биологического института в Москве (с 1935 г. — Медико�генетический институт им. A.M. Горького), где Лурия
заведовал отделением психологии с октября 1933 г. Был арестован в январе 1937 г. (см. Лурия Е.А., 1994, с. 73, 76). — А.Я.

41 Поговори и с папашей... : отец А.Р. Лурии Роман Альбертович Лурия, см.: примечание 19. — А.Я.
42 письмо с Лебединским...: О Лебединском см. примечание 27. — А.Я.
43 Рохлин Леон Лазаревич (1903—1984) по образованию врач (Харьков, 1925), организатор науки, один из лидеров психогигиены в

Советском Союзе. Занимал должности директора Института социальной психоневрологии и психогигиены в составе Украинской
психоневрологической академии (УПНА), президент УПНА в 1934—1937 гг. После увольнения А.Р. Лурии возглавил три отдела
психологии (зав. М.С. Лебединский, А.Н. Леонтьев и П.Я. Гальперин) в составе Сектора психологии УПНА, заняв должность директора
этого Сектора (см.: Ясницкий, 2008, Гальперин, 1934). — А.Я.
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Letters to Lana Lipchina from Kharkov
A.R. Luria

With comments by Elena Luria, Tatiana Akhutina, Anton Yasnitsky

From the Editors
The editorial staff of the Journal of Cultural�Historical Psychology has decided to publish the letters of

Alexander Luria to his future wife Lana Lipchina so that our readers would have the opportunity to get
acquainted with some important evidence concerning Luria's life and work in Kharkov, his study at the med�
ical institute together with Vygotsky, discussions about various clinical cases. It is also important that these
letters reveal Luria's emotional state throughout this difficult Kharkov period acting as his live voice.

The letters are reproduced as published in the book by the scientist's daughter Elena Luria, My Father
A.R. Luria, which since its edition in 1994 (Gnosis publishing house) has become a bibliographical rarity1. They
comprise the sixth chapter of the book (pp. 78—88).

A preface by Elena Luria that preceded the publication of the letters is fully reproduced here as well. As one
can learn from this preface, only parts of some letters written by Alexander Luria and Lana Lipchina in 1933—
34 were included in the book. 

The comments to the letters are given page by page and the authors specified as follows: E.L. — Elena Luria
(all original comments to the letters are reproduced in this current reissue wherever possible), T.A. — Tatiana
Akhutina, A.Y. — Anton Yasnitsky.

1 Several electronic copies of the book can be found on the Internet; for web links, see http://psyhistorik.livejournal.com/80856.html.



Исследование возрастных особенностей познава�
тельных функций при нормальном онтогенезе

представляет большой научный и практический ин�
терес. С одной стороны, подобное исследование спо�
собствует пониманию закономерностей психическо�
го развития. С другой стороны, оно делает возмож�
ным построение траектории нормального развития
и, тем самым, позволяет уточнять критерии познава�
тельных дефицитов на каждом возрастном этапе. Из�
вестно, что развитие психических функций подчиня�
ется закону гетерохронии [8], более интенсивного
формирования одних функций по сравнению с дру�
гими. Каждая из функций при этом имеет свою тра�
екторию развития, свои сенситивные периоды, кото�
рые должны учитываться при выборе методов обуче�
ния. Возраст 5—7 лет является социально значимым,
так как именно в этот период происходит подготовка
детей к школьному обучению, формируются базовые

навыки, необходимые для освоения общеобразова�
тельной программы. Учет возрастных особенностей
этого этапа познавательного развития и своевремен�
ные развивающие воздействия важны для профи�
лактики трудностей школьной адаптации.

Согласно данным нейроморфологических иссле�
дований, в возрасте 5—7 лет происходят существен�
ные прогрессивные изменения нейронной организа�
ции коры головного мозга, которые служат биологи�
ческой основой развития познавательных функций.
С 5 лет во многих областях коры головного мозга от�
мечается начало снижения темпов роста коры в ши�
рину [17]. Одновременно отмечается снижение плот�
ности нейронов, что связано с нарастанием удельно�
го объема волокнистого компонента — отростков
нервных клеток, и усложнением конфигурации ней�
ронных сетей [17]. В соматосенсорной и в особеннос�
ти в лобной коре с 5 лет удельный объем волокон на�
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Возрастные преобразования познавательных
функций у детей в возрасте от 5 до 7 лет:

нейропсихологический анализ1

О.А. Семенова
кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Института возрастной физиологии

Российской академии образования

Р.И. Мачинская
доктор биологических наук, заведующая лабораторией Института возрастной физиологии

Российской академии образования

Цель исследования состояла в выявлении возрастных преобразований познавательных функций у де�
тей в период от 5 до 7 лет. В исследовании приняли участие 15 детей 5—6 лет и 27 детей 6—7 лет с нормаль�
ным статусом. Все дети прошли полное нейропсихологическое обследование по классической схеме
А.Р. Лурии, адаптированной для детей 6—9 лет Т.В. Ахутиной с соавторами и модифицированной в целях
настоящего исследования. Исследование показало, что у детей без когнитивных и/или поведенческих
трудностей при переходе от 5—6 к 6—7 годам происходят существенные изменения познавательной сфе�
ры, которые касаются как произвольной регуляции деятельности, так и процессов обработки вербальной
и зрительно�пространственной информации. Отмечается улучшение возможностей усвоения инструкций
и алгоритмов деятельности. В сфере обработки зрительной информации повышаются возможности синте�
за целостного образа и восприятия структурно�топологических отношений и пропорций, а также эффек�
тивность зрительного запоминания. В речевой сфере наблюдаются прогрессивные изменения преимуще�
ственно лексических и семантических аспектов речи. Показано, что возрастные изменения отдельных
компонентов произвольной регуляции деятельности, зрительного восприятия и речевых функций взаимо�
связаны. По другим компонентам когнитивной деятельности значимых возрастных изменений при пере�
ходе от 5—6 к 6—7 годам обнаружено не было, что говорит о гетерохронном созревании различных состав�
ляющих когнитивной деятельности на данном этапе онтогенеза. Взаимосвязанность прогрессивных изме�
нений познавательных функций может быть обусловлена наличием общих факторов, определяющих их
развитие.

Ключевые слова: дети 5—7 лет, возрастные преобразования познавательных функции, нейропсихология.

1 Работа выполнена при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (грант № 10�06�00693а).



КУЛЬТУРНО
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2/2012

21

чинает превышать удельный объем нейронов, что
происходит, по всей видимости, в том числе за счет
интенсивного формирования внутрикорковых гори�
зонтальных связей. Наблюдаются существенные из�
менения в архитектонике локальных нейронных ан�
самблей, что связано со специализацией нейронов,
усложнением ветвления базальных дендритов, уве�
личением числа синаптических связей.

Уровень локальной мозговой утилизации глюко�
зы в 5—6 лет максимален, вдвое превышает уровень
метаболизма глюкозы у взрослых и остается тако�
вым в последующие годы (до 9—10 лет) [18]. Повы�
шение потребления глюкозы совпадает по времени
со структурными изменениями в нейронных сетях
коры: расширением дендритных полей, повышением
плотности капилляров, стабилизацией процессов
формирования синаптических связей.

Временная динамика морфологического созрева�
ния нейронных сетей в процессе постнатального онто�
генеза, в том числе изменение плотности синаптичес�
ких контактов, различается в разных корковых зонах.
Так, количество синапсов в зрительной коре достигает
максимума к четырем месяцам постнатальной жизни,
затем число синапсов начинает снижаться, достигая
дефинитивного уровня в дошкольном возрасте. В ме�
диальной префронтальной коре максимальное число
синаптических связей отмечается в возрасте около 3—
4 лет, и их существенное уменьшение не наблюдается
вплоть до подросткового возраста [20].

Электрофизиологические данные свидетельствуют
об усилении функционального взаимодействия в ней�
ронных сетях коры в возрастном диапазоне от 4—6 до
8 лет [15]. Причем от четырех до шести лет отмечают�
ся существенные прогрессивные изменения в форми�
ровании дистантного взаимодействия между лобными
и заднеассоциативными зонами, а также между симме�
тричными отделами правого и левого полушарий [1].
Эти данные согласуются с результатами приведенных
выше нейроморфологических исследований, которые
указывают на увеличение доли белого вещества (мие�
линизированных волокон) в структуре корковых ней�
ронных сетей лобной коры в возрасте 5—6 лет.

Морфологические изменения нейронных сетей
на макро� и микро�уровнях создают благоприятный
фон для формирования более совершенной иерар�
хии нейронных ансамблей, участвующих в генера�
ции ритмической электрической активности мозга.
Ритмы мозга, в свою очередь, являются одним из
важнейших механизмов объединения различных
корковых и глубинных структур в функциональные
системы, обеспечивающие реализацию ВПФ. К семи
годам в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) ребенка уже
можно зарегистрировать регулярный альфа�ритм,
который доминирует в ЭЭГ покоя взрослого челове�
ка и играет важную роль в осуществлении когнитив�
ных функций [15].

В предшкольном возрасте морфофункциональные
преобразования касаются не только коры головного
мозга, но и глубинных подкорковых структур, а также
связей между корой и глубинными структурами. Это

отражается на ЭЭГ в виде определенных билатераль�
но�синхронных паттернов различной локализации и
формы [13]. Сравнительный анализ ЭЭГ детей до�
школьного и младшего школьного возраста позволил
обнаружить, что в возрасте 5—6 лет еще отмечается
незрелость регуляторных систем (РС) мозга [13], в
частности, фронто�таламической регуляторной систе�
мы, которая включает префронтальные отделы коры
и медиальные структуры таламуса. Эта регуляторная
система обеспечивает селективную настройку мозга
на анализ значимых сигналов [11; 12]. К 6—7 годам
признаки незрелости фронтоталамической системы у
здоровых детей практически исчезают [13], что позво�
ляет говорить о созревании нейрофизиологических
механизмов, обеспечивающих избирательность во�
влечения структур мозга в деятельность.

Таким образом, как нейроморфологические, так и
электрофизиологические исследования говорят о
качественных прогрессивных изменениях в функци�
ональном состоянии коры и регуляторных структур,
обеспечивающих процессы интеграции и обработки
различных видов информации и произвольную регу�
ляцию познавательной деятельности.

Развитие системных взаимодействий на мозговом
уровне приводит к появлению новых когнитивных
возможностей. Так, например, в 6—7 лет происходят
изменения в процессах зрительного восприятия: рас�
сматривание нового объекта становится более про�
должительным и последовательным, отмечается пе�
реход к категориальному восприятию знакомых объ�
ектов и повышается эффективность опознания
[3].У детей от 5 к 7 годам при копировании слож�
ных изображений меняется стратегия от хаотичной и
пофрагментной к последовательной и целостной,
резко уменьшается количество структурно�тополо�
гических ошибок [10]. Н. Пуаре (N. Poirel) и соавто�
ры сообщают об изменениях в характере зрительного
восприятия, выражающихся в смене предпочтения
локальных аспектов изображения у детей 4 лет на ха�
рактерное для взрослых предпочтение глобальных
аспектов к возрасту 9 лет с переходом, наблюдаю�
щимся в районе 6 лет [21; 22].

Важные преобразования касаются регуляторных
компонентов ВПФ, обеспечивающих избирательную
регуляцию, программирование и контроль деятельно�
сти. Так, к 5 годам возрастают возможности усвоения
алгоритмов по наглядному показу [6], повышается из�
бирательность внимания [19], совершенствуется стра�
тегия деятельности. Если большинство детей младше
6 лет в заданиях на свободную классификацию не вы�
деляют в качестве основания какую�либо из характе�
ристик стимула (например, цвет или форму), то с
6 лет соотношение меняется, и у большинства детей
выявляется характерная для взрослых стратегия
классификации, основанная на сходстве объектов по
одному из признаков [19]. Меняется и характер рече�
вой деятельности, происходит ее грамматическое ус�
ложнение [5], что может быть обусловлено прогрес�
сивным формированием связей между корковыми ас�
социативными зонами.

`



Новые возможности познавательной деятельнос�
ти ребенка 6—7 лет позволяют расширить круг до�
ступных в этом возрасте когнитивных задач. В какой
мере систематическое обучение будет «вести за со�
бой» познавательное и социальное развитие ребенка,
во многом зависит от того, насколько оно будет опи�
раться на знания о потенциальных возможностях
развития различных гетерохронно созревающих ког�
нитивных функций. Задача настоящего исследова�
ния состояла в нейропсихологическом анализе воз�
растных преобразований познавательной деятельно�
сти у здоровых детей в период от 5 до 7 лет.

Метод

Исследование проводилось на базе московских
дошкольных образовательных учреждений. Дети
принимали участие в исследовании добровольно при
информированном согласии родителей. Отбор детей
в группы осуществлялся на основании сведений об
успешности усвоения знаний и навыков и об особен�
ностях поведения детей, полученных от воспитате�
лей и родителей, а также на основании данных анке�

тирования родителей и воспитателей (анкета СДВГ
DSM�IV [4]).

В исследовании приняли участие 15 детей 5—
6 лет (средний возраст 5,6 ± 0,28 лет, 7 девочек,
8 мальчиков) и 27 детей 6—7 лет (средний возраст
6,5 ± 0,30 лет, 17 девочек, 10 мальчиков). Все дети
были праворукими, не испытывали трудностей усво�
ения знаний и навыков, не имели отклонений в пове�
дении и, согласно данным анкетирования, не попада�
ли в категорию детей, имеющих признаки СДВГ.

Нейропсихологическое обследование проводилось по
классической схеме А.Р. Лурии, адаптированной для де�
тей 6—9 лет Т.В. Ахутиной и соавторами [14] и модифи�
цированной в целях настоящего исследования. Основные
параметры нейропсихологического обследования пред�
ставлены в таблице. Оценка компонентов познаватель�
ной деятельности ребенка в нейропсихологическом об�
следовании проводилась по результатам выполнения
14 нейропсихологических тестов, а также по результатам
наблюдения за поведением и особенностями деятельнос�
ти ребенка во время обследования. С помощью качест�
венного анализа были выделены 108 параметров, харак�
теризующих выполнение тестов и поведение испытуе�
мых во время обследования (правая колонка табл.).
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Компоненты познавательной Признаки, отражающие дефицит компонентов
деятельности познавательной деятельности

Программирование, регуляция
и контроль деятельности
Усвоение алгоритмов действий Трудности усвоения инструкции в конфликтной пробе; отклонение от на�

меченной структуры при копировании (копирование сложной фигуры
Тэйлора ведущей рукой); трудности усвоения алгоритма в пробе на иссле�
дование динамического праксиса; трудности усвоения инструкции в гра�
фической пробе; наличие вплетений (воспроизведение по памяти 5 слов).

Создание стратегии деятельности Трудности создания стратегии (копирование сложной фигуры Тэйлора
ведущей рукой); трудности последовательного рассматривания в задании
на опознание реалистических изображений; пропуск деталей сюжета, вос�
становимых с помощью наводящих вопросов (пересказ текста, восприня�
того на слух).

Преодоление непосредственных реакций Импульсивность в поведении; эхо�ответы и опережающие ответы (реак�
ция выбора); опережающее выполнение (исследование динамического
праксиса); импульсивное опознание (опознание реалистических изобра�
жений).

Своевременное прекращение начавшегося Двигательные персеверации (реакция выбора, графическая проба — вы�
действия и переключение с одного полнение правой и левой руками); повтор элемента в течение одного вос�
действия на другое произведения (воспроизведение по памяти 5 слов).
Переключение с одного способа действия Воспроизведение предыдущей упроченной программы вместо новой (ре�
на другой, с программы на программу акция выбора); повтор ошибки от воспроизведения к воспроизведению

(воспроизведение по памяти 5 фигур и 5 слов).
Устойчивое поддержание усвоенной Наличие ошибок выполнения серийных последовательностей на этапе по�
программы сле успешного усвоения программы (реакция выбора, исследование дина�

мического праксиса, графическая проба (выполнение правой и левой ру�
кой)); подмена усвоенной программы программой опосредования (графи�
ческая проба). 

Контроль за выполнением собственных Трудности самостоятельного обнаружения и исправления допущенных
действий ошибок (реакция выбора, копирование фигуры Тэйлора, исследование ди�

намического праксиса, графическая проба).
Слухо-речевые функции
Артикуляция Трудности правильного произнесения звуков в спонтанной речи,

смазанность речи.

Т а б л и ц а  
Параметры нейропсихологического обследования

О.А. Семенова, Р.И. Мачинская
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Различение на слух близких звуков Звуковые замены (воспроизведение по памяти 5 слов).
Точность словоупотребления Семантические замены (называние предметных изображений, воспроизве�

дение по памяти 5 слов, пересказ текста, воспринятого на слух).
Активный словарный запас Трудности использования низкочастотной лексики (называние предмет�

ных изображений, рассказ по серии картинок).
Развитость фразовой речи Обедненность спонтанной речи выразительными средствами (рассказ по

серии картинок).
Грамматическая правильность речи Аграмматизмы (рассказ по серии картинок, пересказ текста, воспринятого

на слух).
Зрительное восприятие
Продуктивность узнавания предметных Снижение продуктивности узнавания (узнавание реалистических пере�
изображений черкнутых, наложенных изображений). 
Целостность зрительного восприятия Фрагментарность изображения (копирование сложной фигуры Тэйлора,

воспроизведение по памяти ряда фигур); восприятие фрагментов одного
изображения как разных изображений (узнавание изображений с недоста�
ющими деталями).

Восприятие топических отношений Ошибки расположения деталей относительно целого (копирование слож�
ной фигуры Тэйлора, воспроизедение по памяти ряда фигур).

Восприятие метрических отношений Трудности соблюдения линейных пропорций (копирование сложной фи�
гуры Тэйлора); трудности соблюдения угловых пропорций (копирование
сложной фигуры Тэйлора).

Точность воспроизведения зрительно� Искажения и зрительно�моторные замены (воспроизведение по памяти
пространственного материала 5 фигур).
Пространственные представления
Представления о пространстве тела Трудности определения правой и левой руки у себя.
Представления о двумерной системе Несоответствие системы координат деталей и целого (копирование слож�
координат ной фигуры Тэйлора); инвертированное воспроизведение (исследование

динамического праксиса, воспроизведение по памяти ряда фигур).
Память
Непосредственное запоминание зритель� Низкий объем первого воспроизведения, низкая эффективность заучива�
но�пространственного материала ния, нестабильность удержания материала в процессе повторных воспро�

изведений, забывание после интерференции (воспроизведение по памяти
5 фигур).

Непосредственное запоминание слухо� Низкий объем первого воспроизведения, низкая эффективность заучива�
речевого материала ния, нестабильность удержания материала в процессе повторных воспро�

изведений, забывание после интерференции (воспроизведении по памяти
5 слов).

Извлечение речевого материала Трудности припоминания слов�наименований при назывании предметных
из памяти изображений.
Опосредованное (смысловое) запоми� Пропуск деталей сюжета, не восстановимый с помощью наводящих вопро�
нание слухо�речевого материала сов (пересказ текста).
Эмоционально-мотивационная
регуляция деятельности
Социальные компетентность Неадекватная трактовка мотивов поведения героев сюжета (рассказ по се�

рии картинок, пересказ текста), неспособность высказать гипотезу о пра�
вильном способе поведения героя в той или иной ситуации.

Особенности эмоционального Наличие проявлений тревожности, плаксивости, раздражительности, аг�
реагирования рессивности, дурашливости, ажитации, демонстративности в поведении,

попытки отказа от выполнения заданий, снижение дистанции в отношени�
ях или неконтактность (наблюдение за поведением в процессе обследования).

Функциональное состояние
Работоспособность Неспособность к стабильной, продолжительной работе в задаваемом извне

режиме (наблюдение за поведением в процессе обследования).
Утомляемость Зевота, жалобы на усталость, появление и усиление неусидчивости, эмо�

циональных нарушений, снижение эффективности деятельности к концу
исследования (наблюдение за поведением в процессе обследования).

Неусидчивость Трудности сохранения стабильной позы в течение обследования, повы�
шенная двигательная активность (наблюдение за поведением в процессе
обследования).

Темп деятельности Скорость копирования сложной фигуры Тэйлора правой рукой, выполне�
ние графической пробы правой рукой



Для оценки межгрупповых различий использова�
лись непараметрические критерии: критерий χ2 —
при сравнении частоты представленности признака
(наличие/отсутствие трудностей), критерий Ман�
на—Уитни U для независимых выборок при сравне�
нии нейропсихологических показателей, которые не
могли быть оценены по двухбалльной системе (на�
пример, количество эхо�ответов в пробе «Реакция
выбора» или время копирования фигуры Тэйлора) и
коэффициент корреляции Пирсона r для выявле�
ния степени связанности отдельных параметров ней�
ропсихологического исследования.

Результаты и их обсуждение

При сопоставлении различных компонентов по�
знавательной деятельности у детей 5—6 и 6—7 лет
сравнивались нейропсихологические показатели, ха�
рактеризующие этот компонент деятельности при
выполнении отдельных заданий, перечисленных
в правой части таблицы. Анализ результатов ней�
ропсихологического исследования показал, что при
переходе от 5—6 к 6—7 годам происходит улучшение
возможностей произвольной регуляции деятельнос�
ти (ПРД). Наиболее выраженные положительные
возрастные изменения выявлены при оценке способ�
ности усвоения инструкций и алгоритмов действий.
На рис. 1 представлена частота встречаемости труд�
ностей усвоения инструкций и алгоритмов действий
при выполнении детьми 5—6 и 6—7 лет различных
проб нейропсихологического обследования. Сужде�
ние о наличии трудностей выносилось в том случае,
если ребенок не мог с первого раза усвоить инструк�
цию к заданию или алгоритм его выполнения.

Менее выраженная положительная динамика на�
блюдалась в отношении других компонентов управ�
ляющих функций, таких как возможности переклю�

чения с одного элемента программы на другой и с
программы на программу, устойчивость усвоенной
программы и самоконтроль. Изменения не были вы�
явлены в отношении возможностей выработки стра�
тегии деятельности и преодоления непосредствен�
ных реакций. Можно предположить, что совершен�
ствование отдельных компонентов ПРД у детей 6—
7 лет связано с созреванием мозговых систем, обес�
печивающих «управляющие» влияния лобной коры
на другие структуры мозга, в частности с морфо�
функциональным созреванием фронтоталамической
регуляторной системы при переходе от 5—6 к 6—
7 годам [13].

Другим важнейшим компонентом познаватель�
ной деятельности, который существенно изменялся
при переходе от 5—6 к 6—7 годам, было зрительное
восприятие. Детям 5—6 лет труднее, чем 6—7�лет�
ним, давались задания, требующие анализа и обра�
ботки зрительной и зрительно�пространственной
информации. Так, дети 6—7 лет лучше соблюдали
целостность при копировании сложной фигуры
(U = 109,000, р = 0,046), эффективнее опознавали
изображения с недостающими деталями (U =
= 111,500, р = 0,016). При копировании дети 6—7 лет
допускали меньше ошибок неправильного располо�
жения деталей относительно целого (χ2 = 3,112,
р = 0,078) и элементов изображения друг по отноше�
нию к другу (χ2 = 6,800, р = 0,009), лучше воспроиз�
водили пропорции фигуры (χ2 = 3,563, р = 0,059) и
осуществляли копирование быстрее, чем пятилетние
(U = 135,000, р = 0,076). При воспроизведении зри�
тельно�пространственного материала по памяти де�
ти 5—6 лет допускали больше искажений, достаточ�
но далеких по форме от фигур образца (U = 154,000,
р = 0,024), в то время как шестилетние чаще вместо
нужной фигуры воспроизводили более знакомые им
изображения и символы, близкие по форме к образ�
цу (U = 142,500, р = 0,022). Последнее может свиде�
тельствовать о повышении опосредованности про�
цесса запоминания от 5—6 к 6—7 годам.

Полученные результаты согласуются с данными
исследования М.М. Безруких и Н.Н. Теребовой [2], в
котором при анализе различных аспектов зрительно�
го восприятия (зрительно�моторная координация,
помехоустойчивость, константность, пространствен�
ные представления, зрительно�пространственный
анализ и синтез) у детей 5, 6 и 7 лет был обнаружен
значимый рост эффективности всех исследованных
компонентов от 5 к 6 годам. Об относительной незре�
лости механизмов целостного восприятия зритель�
ных объектов у детей 5—6 лет говорят также данные
об отсутствии у них свойственного взрослым и де�
тям более старшего возраста предпочтения глобаль�
ных признаков при распознавании сложносоставных
стимулов [7].

У детей исследованной выборки к 6—7 годам на�
блюдались прогрессивные изменения речевой дея�
тельности. Эти изменения касались преимуществен�
но лексических и семантических аспектов речи
(рис. 2): существенно улучшалась точность слово�

24

Рис. 1. Частота встречаемости (в %) трудностей усвоения
инструкций и алгоритмов деятельности при выполнении
различных проб нейропсихологического обследования в
группах детей 5—6 (заштрихованные столбики) и 6—
7 (черные столбики) лет:
1, 2 — копирование фигуры Тэйлора; 3 — тесты динамиче�
ского праксиса; 4 — графическая проба; 5 — наличие оши�
бок припоминания по типу вплетений в пробе на запоми�
нание группы слов; * — значимые возрастные различия,
р < 0,05
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употребления и снижалась представленность труд�
ностей актуализации слов�наименований при назы�
вании (χ2 = 4,202, р = 0,040).

Представленные выше результаты сравнения ней�
ропсихологических показателей когнитивной дея�
тельности у детей 5—6 и 6—7 лет свидетельствуют о
совпадении во времени возрастных изменений неко�
торых компонентов управляющих функций, зритель�
ного восприятия и речи и позволяют предположить,
что существует взаимосвязь в развитии этих процес�
сов на данном этапе онтогенеза. Рассмотрим с этой
точки зрения известные психологические исследова�
ния детей дошкольного возраста. Согласно данным
А.В. Запорожца [6], именно к 6—7 годам процесс зри�
тельного восприятия становится более организован�
ным. В этом возрасте опознание новых зрительных
объектов в большей степени, чем в 5—6 лет, опирает�
ся на движения глаз, прослеживающие контур фигу�
ры. Это позволяет ребенку не только правильно опо�
знавать изображение, но и решать более сложные
зрительные задачи, связанные с правильным воспро�
изведением воспринятой формы. При этом если пе�
ред ребенком 6—7 лет стоит задача распознавания
знакомого объекта, траектория движений глаз приоб�
ретает более свернутый вид. Ребенку достаточно
пройти лишь небольшой участок контура, чтобы уз�
нать фигуру, и подобие между траекторией движений
глаз и контуром постепенно уменьшается, тогда как в
5—6 лет оно еще достаточно выражено. После 5—
6 лет опознание осуществляется на основании опор�
ных признаков [6]. Возможно, именно этим и объяс�
няется более высокая эффективность опознания де�
тьми 6—7 лет изображений с недостающими деталя�
ми, полученная в данном исследовании.

Повышение точности словоупотребления от 5—6
к 6—7 годам отражает развитие предметной отнесен�

ности слова. А.Р. Лурия [9] отмечал, что предметная
отнесенность слова становится достаточно устойчи�
вой уже к 3,5—4 годам. Можно согласиться с этим,
если речь идет о словах, обозначающих далекие как
по внешнему виду, так и по смыслу объекты (напри�
мер, «кошка» и «мяч»). Когда мы рассматриваем
слова, обозначающие более близкие объекты, такие
как «куртка» и «шуба» или же «холод» и «мороз»,
мы вправе ожидать более длительного развития в он�
тогенезе предметной отнесенности этих слов. Смыс�
ловое различение близких по сути объектов требует
как более совершенных процессов выделения значи�
мых признаков, так и более богатого речевого опыта.
Обогащение словарного запаса, индивидуальной
«видеотеки» предметных образов, а также возмож�
ностей взаимодействия между ними развивает номи�
нативную функцию речи.

Для исследования возможной взаимосвязи тех
регуляторных и информационных компонентов дея�
тельности, которые демонстрировали наиболее вы�
раженные возрастные изменения в данном исследо�
вании, был проведен корреляционный анализ их
нейропсихологических показателей у детей 5—7 лет
(без деления на возрастные группы).

Значимые отрицательные корреляции были обна�
ружены между показателями точности воспроизведе�
ния по памяти зрительно�пространственного материа�
ла и количеством семантических замен при опознании
реалистических предметных изображений (r = �0,367,
р = 0,017). Кoличество существенных искажений зри�
тельно�пространственного материала (делающих фи�
гуру трудноузнаваемой) при выполнении тестов на
воспроизведение ряда фигур по памяти оказалось вза�
имосвязанным с количеством семантических замен
при назывании перечеркнутых изображений (вместо
«балалайка» — «гармошка», при условии правильной
демонстрации игры на данном инструменте) (r = 0,356,
р = 0,021), а также с количеством семантических замен
при воспроизведении по памяти группы не связанных
по смыслу слов (r = 0,462, р = 0,002). Было обнаружено
наличие положительных корреляций между возмож�
ностями усвоения инструкции в конфликтной пробе и
различными показателями развития лексико�семанти�
ческих аспектов речи: точностью словоупотребления
при воспроизведении по памяти группы не связанных
по смыслу слов (r = 0,915, р < 0,001), пересказе расска�
за (r = 0,375, р = 0,014), назывании реалистических
предметных изображений (r = 0,436, р = 0,004), а также
возможностями актуализации слов при назывании (r =
= 0,474, р = 0,002). Положительные корреляции были
обнаружены также между показатели усвоения двига�
тельной программы по образцу (исследование динами�
ческого праксиса) и показателями точности словоупо�
требления при воспроизведении по памяти группы
слов (r = 0,351, р = 0,023), пересказе рассказа (r = 0,419,
р = 0,006) и назывании реалистических предметных
изображений (r = 0,550, р < 0,001). Показатели усвое�
ния инструкции в конфликтной пробе положительно
коррелировали с показателями извлечения вербальной
информации из долговременной памяти при называ�

Рис. 2. Частота встречаемости (в %) трудностей точного
словоупотребления (семантических замен) при выполне�
нии различных проб нейропсихологического обследова�
ния в группах детей 5—6 (заштрихованные столбики) и 6—
7 (черные столбики) лет:
1 — называние реалистических предметных изображений;
2 — называние перечеркнутых изображений; 3 — воспроиз�
ведение по памяти группы не связанных по смыслу слов;
4 — пересказ рассказа; * — значимые возрастные различия,
р < 0,05; ~ — различия на уровне тенденции, р < 0,1



нии предметных изображений (r = 0,474, р = 0,002), а
последние, в свою очередь, с показателями точности
словоупотребления в пробах на воспроизведение групп
слов (r = 0,497, р = 0,001), при пересказе рассказа (r =
= 0,374, р = 0,016) и назывании реалистических пред�
метных изображений (r = 0,336, р = 0,032).

Таким образом, результаты настоящего исследо�
вания свидетельствуют о том, что у детей без когни�
тивных и/или поведенческих трудностей при пере�
ходе от 5—6 к 6—7 годам происходят существенные
изменения познавательной сферы, которые касают�
ся как произвольной регуляции деятельности, так
и процессов обработки вербальной и зрительно�
пространственной информации. Вместе с тем необ�
ходимо отметить, что эти прогрессивные изменения
затрагивают не все исследованные показатели по�
знавательного развития, что говорит о гетерохрон�
ном созревании различных составляющих когни�
тивной деятельности на данном этапе онтогенеза.
К 6—7 годам у детей наиболее заметно улучшаются
возможности усвоения инструкций и алгоритмов
действий, показатели целостности и точности зри�
тельного восприятия и совершенствуются лексико�
семантические аспекты речи. Наличие положитель�
ных корреляций между этими прогрессивными из�
менениями позволяет предположить существование
общих нейрофизиологических факторов, определя�
ющих их развитие. Одним из таких факторов может
быть созревание нейрофизиологических механиз�
мов, обеспечивающих нисходящие модулирующие
влияния лобной коры на модально�специфические
корковые зоны. В пользу такого предположения
свидетельствуют электроэнцефалографические дан�
ные о формировании в дошкольном возрасте дис�
тантных функциональных связей между лобными и
заднеассоциативными зрительными зонами коры
больших полушарий в состоянии спокойного бодр�
ствования [1]. Анализ электрической активности
мозга у детей предшкольного и младшего школьно�
го возраста во время когнитивной деятельности [16]
позволил обнаружить, что в период между 5—6 и 7—

8 годами наблюдается возрастание роли механизмов
управляющего контроля в процессах обработки зри�
тельной информации при распознавании предмет�
ных изображений. Вероятно, именно с этим связаны
новые возможности обобщенного, категориального
восприятия зрительных объектов, основанного на
выделении их существенных признаков. В свою оче�
редь, это способствует повышению точности слово�
употребления через развитие значения слова, кото�
рое определяется как функция «выделения отдель�
ных признаков в предмете, обобщения их и введе�
ния предмета в известную систему категорий»
[9, с. 51].

Выводы

1. При переходе от 5—6 к 6—7 годам происходит
улучшение возможностей произвольной регуляции
деятельности. Наиболее выраженные изменения ка�
саются усвоения инструкций и алгоритмов действий.

2. К 6—7 годам существенным образом изменяет�
ся зрительное восприятие: улучшаются возможнос�
ти синтеза целостного образа, восприятия структур�
но�топологических отношений и пропорций, повы�
шается эффективность зрительного запоминания.

3. В речевой сфере наблюдаются прогрессивные
изменения преимущественно лексических и семан�
тических аспектов речи. К 6—7 годам повышаются
точность словоупотребления и возможности актуа�
лизации слов�наименований.

4. Выявленные возрастные изменения отдельных
компонентов произвольной регуляции деятельнос�
ти, зрительного восприятия и речевых функций вза�
имосвязаны.

5. По другим компонентам когнитивной деятель�
ности значимых возрастных изменений при перехо�
де от 5—6 к 6—7 годам обнаружено не было, что гово�
рит о гетерохронном созревании различных состав�
ляющих когнитивной деятельности на данном этапе
онтогенеза.
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Age
Related Transformations of Cognitive Functions
in Children Aged 5—7 Years:

A Neuropsychological Analysis1

O.A. Semyonova
PhD in Psychology, leading researcher at the Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education

R.I. Machinskaya
PhD in Biology, head of laboratory at the Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education

The aim of this study was to reveal age�related transformations in the cognitive functions of children dur�
ing the period from 5 to 7 years. The study enrolled 15 children aged 5—6 and 27 children aged 6—7 years with
normal status. All children underwent full neuropsychological examination according to the classical Luria
scheme adapted for children aged 6—9 by Akhutina et al. and modified for the purposes of this current research.
The data obtained in the study shows that in the transitional period between 5—6 and 6—7 years there are sig�
nificant changes in the cognitive sphere of children without cognitive and/or behavioural difficulties which
affect both voluntary activity regulation and verbal and visual�spatial information processing. Besides, there
are certain improvements in children's understanding of instructions and activity algorithms. Their ability to
synthesize holistic images and perceiving structural�topological relations and proportions increases as well,
and so does the efficiency of visual memorizing. Progressive changes appear in speech as well, mostly in its lex�
ical and semantic aspects. The authors show that all these age�related changes in the separate components of
voluntary activity regulation, visual perception and speech functions are interrelated. As for other cognitive
activity components, significant changes in between 5—6 and 6—7 years were not found, which indicates that
there is a heterochronicity in the development of various cognitive activity elements at this stage of ontogen�
esis. The interrelation between the progressive changes of cognitive functions may be caused by the presence
of some mutual factors affecting their development.

Keywords: children of 5—7 years, age�related transformations of cognitive functions, neuropsychology.

1 The research was conducted with the assistance of the Russian Foundation for Humanities (grant № 10�06�00693а).
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Активационные компоненты деятельности отно�
сятся к функциям I структурно�функционального

блока мозга (регуляции тонуса и бодрствования, по
А.Р. Лурии [8]), и связаны с работой подкорковых
структур и глубинных корковых отделов (медиоба�
зальных лобных и височных долей) головного мозга
[8; 14]. Эта активность подкорковых структур выра�
жается в процессах генерализованной и локальной ак�
тивации, координации процессов возбуждения и тор�
можения в нервной системе. При ее разбалансировке
наблюдается сложный комплекс первичных и вторич�
ных нарушений психической деятельности, к симпто�
мам которого относятся как общие для всех высших
психических функций (ВПФ) нарушения нейродина�
мической (темповой) стороны деятельности, так и бо�
лее специфические изменения памяти, эмоций и др.
[15]. Подобные нарушения характерны не только для
локальных и диффузных поражений мозга во взрос�
лом возрасте, но отмечаются и у детей с различными
формами дизонтогенеза. По данным Н.М. Пылаевой
[9], дефицит I блока мозга наблюдается чаще, чем на�

рушения других ВПФ, у учащихся классов коррекци�
онно�развивающего обучения.

Дети с дефицитом функций I блока мозга могут
относиться к различным диагностическим категори�
ям, хотя вопрос об их границах и соотношении меж�
ду ними до настоящего времени остается открытым.
К этим категориям относятся синдром дефицита
внимания без гиперактивности (СДВ) [17; 24], низ�
кий темп деятельности (sluggish cognitive tempo)
[21] или снижение темповых характеристик деятель�
ности [11], расстройства аутистического спектра [16;
23] и ряд других. В современной литературе все чаще
обсуждается вопрос о роли дефицита функций I бло�
ка мозга в структуре дефекта детей, испытывающих
специфические трудности овладения школьными
навыками — счетом, чтением, письмом (specific
learning disabilities) [2; 25]. В настоящее время ней�
ропсихологический подход к диагностике и коррек�
ционной работе с детьми данной многочисленной
категории является одним из ведущих как в России,
так и за рубежом [2; 18; 19].

Проявления дефицита активационных компонентов
деятельности у детей с трудностями обучения1

А.Р. Агрис
аспирантка кафедры нейро� и патопсихологии факультета психологии
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Статья посвящена проблеме дефицита активационных (нейродинамических) компонентов деятель�
ности у детей с трудностями обучения. На материале литературных данных и клинических наблюдений
обсуждаются основные категории детей с нарушениями развития, для которых характерна симптомати�
ка активационного дефицита. С опорой на культурно�исторический подход в нейропсихологии Л.С. Вы�
готского—А.Р. Лурии производится описание основных симптомов дефицита активационных компо�
нентов деятельности в детском возрасте, обсуждается вопрос о возможной структуре дефекта при акти�
вационном дефиците, выделяются вторичные и третичные следствия дефицита процессов активации.
Для демонстрации возможной структуры нарушений при активационном дефиците в статье проводит�
ся нейропсихологический синдромный анализ клинического случая девочки 6 лет 5 мес. с выраженным
дефицитом активационных компонентов деятельности и сопутствующими проблемами в развитии хо�
листической (целостной) стратегии переработки информации. На материале клинического случая об�
суждается вопрос о возможном месте дефицита процессов активации в структуре нейропсихологичес�
кого синдрома у детей со специфическими трудностями овладения школьными навыками, предлагают�
ся возможные практические приемы и направления коррекционно�развивающей работы.
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1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ No.12�06�00341.



Симптомы дефицита активации у детей с трудно�
стями обучения достаточно разнообразны и могут
встречаться в различных сочетаниях и с разной сте�
пенью выраженности. Перечислим основные при�
знаки дефицита активации, которые можно наблю�
дать как при следящей диагностике, так и при специ�
альном обследовании таких детей ([2; 6; 12] — более
подробный перечень симптомов см.: [13]).

• Общая дефицитарность функционального со-
стояния: сниженный уровень активности, трудности
вхождения в задание, быстрая истощаемость и утом�
ление, колебания работоспособности, проблемы
включения в общий ритм работы, своевременного
выполнения заданий и усвоения нового материала.

• Нарушения фоновых компонентов движений в
виде гипо� или гипертонуса скелетной мускулатуры,
локальных мышечных зажимов или дистоний, не�
ловкость в движениях, диспластичность как в круп�
ной, так и в мелкой моторике.

• Нарушения памяти в виде повышенной чувст�
вительности ее следов к интерферирующим воздей�
ствиям вне зависимости от модальности предъявля�
емого для запоминания материала.

• Дефицит всей системы произвольного и непроиз�
вольного внимания — трудности произвольного сосре�
доточения, длительного поддержания внимания, соче�
тание невнимательности, рассеянности и повышенной
отвлекаемости на посторонние раздражители.

• Вторичная слабость произвольной регуляции де�
ятельности — построения или усвоения программы
действия, контроля над промежуточными и итого�
выми результатами ее выполнения, переключения от
одного действия к другому, обусловленная тесными
связями I и III блоков мозга и высокой энергоемкос�
тью регуляторных процессов.

• Проблемы освоения школьных навыков счета,
чтения и письма на автоматизированном уровне
(при этом тесты на академическую успеваемость мо�
гут даже фиксировать достаточную успешность овла�
дения навыком) и, как следствие — накапливающие�
ся проблемы освоения нового материала, в норме ба�
зирующегося на упроченных и автоматизированных
ранее умениях и навыках [25]. Данный дефицит свя�
зан с закономерностями освоения любого навыка как
перехода от произвольно контролируемого выполне�
ния новой программы с большими затратами энергии
и генерализованной активацией до постепенного сво�
рачивания, автоматизации ряда элементов, перевода
процессов контроля и активации с генерализованно�
го режима функционирования на более локальный и
направленный [3]:

• неравномерность функционирования когнитив-
ных процессов, выраженные колебания продуктив�
ности ряда функций, традиционно связанных с рабо�
той и левого, и правого полушария [2; 12];

• крайняя нестабильность процессов эмоциональ-
ной активации и регуляции, эмоциональная лабиль�
ность, невротические черты, тревожность, трудности
эмоциональной саморегуляции в ситуациях экспер�
тизы и оценки;

• дефицит мотивационного компонента деятель�
ности — нестойкость мотивации, проблемы личност�
ного вовлечения в активность и сохранения собст�
венной включенности в работу [17];

• формирование устойчивых неадекватных стра-
тегий адаптации как третичных патологических
симптомов в структуре дефекта, дисгармонический
тип развития характера, чаще всего по неврозопо�
добному варианту, нередко с присоединением психо�
соматического компонента [12].

Клиническая практика показывает, что сочетание
и степень выраженности симптомов дефицита функ�
ций I блока мозга могут значительно варьироваться:
видимо, мы имеем дело с более или менее качествен�
но различными вариантами (типами, формами) сла�
бости процессов активации у детей с трудностями
обучения. Подобный анализ базируется на культур�
но�историческом подходе Л.С. Выготского—А.Р. Лу�
рии к проблеме мозговой организации высших пси�
хических функций и строению синдрома как систе�
мы первичных, вторичных и третичных симптомов
[4; 5; 7; 8]. Выделение типологических вариантов де�
фицита активации является задачей будущих иссле�
дований. Вместе с тем в настоящее время представ�
ляется возможным выделять и качественно анализи�
ровать симптомы активационного дефицита, их мес�
то и патогенную роль в формировании общей струк�
туры дефекта и характерных для каждого конкрет�
ного ребенка трудностей. Такой анализ крайне ва�
жен как для выявления причин проблем ребенка, так
и для прогноза его дальнейшего развития, предсказа�
ния возможных трудностей, что позволяет, в свою
очередь, своевременно корректировать образова�
тельный маршрут ребенка и предлагать ребенку и
его родителям адекватные формы психологической
помощи.

Проанализируем случай из нашей практики, ил�
люстрирующий возможное место активационного
дефицита в структуре дефекта у ребенка с труднос�
тями обучения в детском саду и с риском развития
трудностей обучения в школе.

Девочка К., 6 лет 5 мес., была направлена в центр
психолого�медико�социального сопровождения «Зе�
леная ветка» (СОУО г. Москвы) в апреле 2011 г.
психологом детского сада, работавшим с девочкой в
рамках группы подготовки к школе в сентябре
2011 г. В заключении психолога отмечаются такие
симптомы, как повышенная утомляемость ребенка,
тревожность, трудности обучения письму печатны�
ми буквами: девочка капризничает, жалуется на ус�
талость, не может запомнить написания ряда букв,
отмечается «зеркальность» и пропуск клеток при
письме. Дома родители девочки сталкиваются с ана�
логичными проблемами.

Девочка воспитывается в полной семье, является
единственным ребенком, оба родителя имеют выс�
шее образование, в медицинской карте девочки от�
сутствуют отметки о перенесенных тяжелых заболе�
ваниях, травмах или наличии хронических заболева�
ний. По итогам первичного приема в форме психоло�
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го�медико�педагогического консилиума у девочки
был квалифицирован выраженный дефицит темпо�
вых характеристик деятельности при наличии пар�
циальных интеллектуальных и речевых трудностей.
Ребенку было рекомендовано дополнительное об�
следование нейропсихолога с целью уточнения
структуры дефекта для подбора коррекционно�раз�
вивающих занятий.

Уже в ходе наблюдения за ребенком во время
первичного полного нейропсихологического обсле�
дования был отмечен ряд характерных для дефицита
активации особенностей поведения. Девочка кон-
тактна, при общении в присутствии родителей не�
сколько демонстративна, при общении наедине дер�
жится более ровно, уравновешенно. Мотивация вы�
полнения заданий у ребенка формируется, однако
побудительная сила мотива находится в тесной свя�
зи с текущим функциональным состоянием ребенка
(при усталости мотивация значительно падает).
Эмоциональный фон девочки достаточно нестабилен:
в ходе обследования у ребенка отмечается тревож�
ность, моторные навязчивости.

Темп работы девочки значительно снижен, неста�
билен, колеблется от задания к заданию. Работоспо-
собность также значительно ниже возрастной нор�
мы: девочка быстро демонстрирует истощаемость,
отмечаются умеренные трудности вхождения в энер�
гоемкие для нее задания с моторным и графическим
выполнением. Отмечается умеренный дефицит про�
извольного внимания: девочка способна к произволь�
ной концентрации на задании, однако в ситуации
утомления вследствие вторичного падения мотива�
ции к работе демонстрирует выраженное снижение
устойчивости внимания.

Крайне выраженными являются фоновые мотор-
ные и вегетативные нарушения — выраженный об�
щий гипотонус, потливость, холод в дистальных от�
делах конечностей, неловкость и неточность движе�
ний как в крупной, так и в мелкой моторике, диспла�
стичность, — приводящие к трудностям выполнения
даже простой двигательной инструкции («брось мя�
чик в стенку»). Родители отмечают нелюбовь девоч�
ки к подвижным и спортивным играм как дома, так и
в детском саду.

Объективные данные позволяют говорить о вы�
раженной неравномерности в развитии ВПФ, дости�
гающей той степени, при которой можно с большой
долей вероятности прогнозировать возникновение у
ребенка трудностей освоения школьных навыков.

В двигательной сфере присутствуют значитель�
ные проблемы усвоения моторной программы и пе�
реключения от одного элемента к другому при ее вы�
полнении; неравномерность в эффективности энер�
гоемких процессов программирования и контроля в
графомоторных функциях (часть проб девочка вы�
полняет успешно, в других демонстрирует выражен�
ные регуляторные трудности). Моторные трудности
усугубляются умеренным отставанием в развитии
функций переработки кинестетической и тактиль-
ной информации, сенсомоторного уровня простран-

ственных представлений. Анализ выполнения двига�
тельных тестов в сочетании с данными наблюдения
за моторикой ребенка позволяет говорить о выра�
женной несформированности всей системы построе�
ния движений — схемы тела, тонического компонен�
та движений, реципрокных взаимодействий, пере�
ключения от элемента к элементу в двигательных
программах, произвольной регуляции двигательной
активности.

В сфере памяти отмечаются модально�неспеци�
фические трудности, т. е. трудности удержания в па�
мяти и слуховой, и зрительной, и двигательной ин�
формации; повышенная чувствительность к интер�
ференции, а также проблемы произвольной регуля�
ции отсроченного воспроизведения в виде замен и
искажений материала.

Так, при заучивании пяти слов кривая запомина�
ния имеет вид:

• 1�е воспроизведение — 4 слова;
• 2�е воспроизведение — 5 слов;
• отсроченно: 3 слова + 2 замены по фонематиче�

скому признаку (дым — «дом», дрова — «трава»).
В зрительно�пространственной памяти отмеча�

ются аналогичные, однако более выраженные про�
блемы (рис. 1): 5 трудновербализуемых фигур девоч�
ка запоминает с третьего предъявления, при этом
присутствуют изменения порядка фигур и их струк�
турно�топологических признаков. Отсроченно вос�
производятся все 5 фигур, однако указанные измене�
ния выражены уже значительно сильнее.

При обследовании ребенка в пробах на слуховой и
слухоречевой гнозис выраженных нарушений не от�
мечается, однако, как было показано выше, в мнести�
ческой сфере ребенок демонстрирует фонематичес�
кие ошибки — сенсибилизированная ситуация не не�

Рис. 1. Запоминание пяти трудновербализуемых фигур па�
циенткой К., 6 лет 5 мес.



посредственного, а отсроченного воспроизведения
материала создает повышенную нагрузку на систему
активации, в результате чего эффективность процес�
сов фонематического анализа и синтеза демонстри�
рует колебания продуктивности.

В сенсибилизированных пробах на зрительный
гнозис присутствуют единичные ошибки по типу
фрагментарности (молоток — «кирпич»), далеких
замен (лампа — «микрофон»), негрубых зрительно�
вербальных трудностей (маска — «человек»), реали�
стические предметные изображения опознаются без
ошибок и затруднений.

Наиболее выраженный дефицит отмечается в бо�
лее сложных и энергоемких процессах зрительно-
пространственного анализа и синтеза, для эффек�
тивного функционирования которых необходима
эффективная работа третичных зон (зон перекры�
тия) задних отделов коры больших полушарий, в
особенности — правого полушария [8]. Образец ко�
пирования девочкой фигуры Рея�Тейлора позволяет
составить представление о выраженности зритель�
но�пространственного дефицита у данного ребенка
(рис. 2). Девочка воспроизводит все детали исходно�
го изображения, однако стратегия копирования но�
сит хаотический характер, детали не скоординирова�
ны друг с другом в целостный образ фигуры, струк�
турно�топологические параметры изображения
крайне искажены.

Слабость зрительно�пространственного анализа
и синтеза, или, если говорить более обобщенно, де�
фицит холистической (целостной) стратегии пере�

работки информации, соотнесения отдельных дан�
ных друг с другом и формирования единой контекс�
туальной структуры воспринимаемого крайне ярко
проявляется и в пробах на составление рассказа по
единичным и серийным сюжетным картинкам. Так,
картинка «Разбитое окно» (рис. 3) излагается ребен�
ком следующим образом.

«Дядька хотел двоих этих убить, но один спрятал�
ся и в хулигана сделал этот… комок… А он поймал
мальчишку, и шапка у него свалилась… Он разбил
картину… И хотел того, мальчишку, в комнату… Он
бандит… А бандиты, наверное, крадут людей…»

Сходные проблемы отмечаются и при пересказе
содержания серии картинок «Мусор» (рис. 4):

«Понес ведро, наверное, разливать воду. Пошел…
Сейчас…пачкать губку… А вот тут ведро с грязной во�
дой. Окунулся, вылил на себя воду, испачкался, брыз�
гал деревяшкой, прогонял пчел из соседнего улья…»

Ошибки такого рода возникают вследствие сла�
бости холистической (целостной) стратегии интер�
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Рис. 2. Копирование фигуры Рэя�Тейлора (образец пред�
ставлен вверху) пациенткой К., 6 лет 5 мес.

Рис. 3. Сюжетная картинка «Разбитое окно» (образец)

Рис. 4. Серия сюжетных картинок «Мусор» (образец)
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претации материала: текст строится на основе фраг�
ментарно воспринятых единичных деталей, гности�
ческих ошибок и малореалистичной гипотезы отно�
сительно контекста происходящего, а не на основе
целостного представления об общем смысле проис�
ходящего. Заметим, что отмеченные выше незначи�
тельные гностические трудности в пробах на опозна�
ние единичных изображений проявляются здесь зна�
чительно ярче и оказывают значительно большее
влияние на общую продуктивность выполнения за�
дания; при этом отсутствие стройной контекстуаль�
ной рамки (frame) происходящего на рисунке услож�
няет задачу опознания отдельных деталей, тогда как
в норме контекст способствует более точному анали�
зу деталей изображения [20; 22; 1; 10].

Подведем итоги описанного случая. Как видно
из приведенного описания, наличие выраженного
недоразвития процессов активационного и нейроди-
намического обеспечения деятельности привело к
выраженной слабости двигательной сферы как в аф�
ферентном, так и в эфферентном звене, процессов
поддержания работоспособности и темповых харак�
теристик деятельности, произвольной регуляции
внимания и памяти, поддержания стабильной моти-
вационной и эмоциональной регуляции деятельности.
Особенно яркие нарушения в когнитивной сфере
были отмечены в энергоемких и сложно организо�
ванных процессах зрительно-пространственного
анализа и синтеза и в холистической стратегии пере�
работки информации, связанных в большей степени
с работой правого полушария головного мозга. Все
перечисленные трудности в значительной степени
повлияли на формирование неэффективных стра-
тегий совладания — устойчивого патологического
паттерна реагирования в виде повышенной тревож�
ности с выраженной психомоторной и вегетативной
симптоматикой, личностным изменениям в виде де�
монстративной и манипулятивной стратегии поведе�
ния, позволяющей девочке избегать чрезмерных на�
грузок и недоступных для нее форм активности в
детском саду и дома. Описанный сложный симпто�
мокомплекс из первичных, вторичных и третичных
дефицитов к моменту обследования оказывал значи�
тельное влияние на эффективность социальной
адаптации ребенка и возможности ее дальнейшего
обучения в массовой школе.

По итогам нейропсихологического обследования
было произведено значительное изменение дальней�
шего образовательного маршрута ребенка и страте�
гии коррекционно�развивающей работы. После кон�
сультации нейропсихолога и специалистов Центра и
полученных разъяснений о вероятных причинах
имеющихся трудностей и их возможных последст�
виях родители девочки приняли решение отложить
поступление ребенка в школу на 1 год. В течение это�

го года планируется посещение девочкой детского
сада и группы подготовки к школе, по рекомендации
специалистов родители планируют найти возмож�
ность для занятия ребенком доступными видами
спорта с целью преодоления значительного отстава�
ния в развитии сенсомоторного уровня психической
деятельности.

С этой же целью в коррекционно�развивающую
работу с мая 2011 г. были включены занятия с ней�
ропсихологом с использованием методов психомо�
торной и когнитивной коррекции. В рамках данных
занятий, проводящихся в индивидуальной форме,
идет работа над формированием оптимального уров�
ня тонуса в моторной сфере (по преодолению ло�
кальных мышечных зажимов и дистоний) развитием
реципрокных взаимодействий. Особенное внимание
уделяется произвольной регуляции движений, фор�
мированию схемы тела и сенсомоторного уровня
пространственных представлений. Параллельно вво�
дятся приемы когнитивной коррекции наиболее
сложных и энергоемких звеньев психических про�
цессов, несформированных вследствие активацион�
ного дефицита, — зрительно�пространственных
функций и процессов программирования, регуляции
и контроля. С этой целью ребенку на занятиях с пси�
хологом и в домашней работе, выполняемой с помо�
щью родителей, предлагаются задания для развития
графомоторных навыков (обведение, рисование по
опорным точкам, дорисовывание), ориентировки на
листе бумаги и других важнейших для школьного
обучения навыков зрительно�пространственного
анализа и синтеза (данные приемы работы подробно
описаны в главе 5 (4�я часть) и при описании случая
3 (5�я часть) в книге Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылае�
вой [2]). 

В дальнейшем в коррекционной работе планиру�
ется наряду с продолжением работы над психомо�
торной коррекцией увеличение числа заданий на
формирование зрительно�пространственного и ква�
зипространственного анализа и синтеза, холистичес�
кой стратегии переработки информации, развитие
произвольной регуляции, памяти и графомоторных
навыков.

В проведенном анализе данных литературы и
собственных наблюдений мы попытались продемон�
стрировать некоторые варианты проявления дефи�
цита активационных компонентов деятельности у
детей с нарушениями развития. Как видно из прове�
денного рассмотрения, описанные трудности могут
являться не просто фоновой симптоматикой, но од�
ним из наиболее значимых факторов дезадаптации
ребенка с подобными нарушениями и, следователь�
но, должны стать также одной из приоритетных ми�
шеней психокоррекционной работы с такими детьми
в практике их психологического сопровождения.
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This paper focuses on the problem of activational (neurodynamic) components deficiency in children with
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Высшие психические функции формируются при�
жизненно в социальном контексте. Эти функци�

ональные динамические структуры меняются по ме�
ре созревания мозга и формирования той или иной
психической деятельности. Нейропсихологический
подход, основанный Александром Романовичем Лу�
рией, может быть продуктивен как для изучения
высших психических функций на разных этапах он�
тогенеза, так и для понимания механизмов возраст�
ных изменений мозга.

Сегодня нейропсихология располагает данными
об особенностях ВПФ в детском и старческом возра�
сте. Исследования в детской нейропсихологии [3; 15;
16; 20; 21] показали, что в процессе онтогенетическо�
го развития раньше происходит созревание подкор�
ковых структур, правое полушарие к моменту рож�
дения является более зрелым, чем левое, и его актив�
ность в раннем периоде развития выше, функции
задних отделов мозга формируются раньше, чем
функции передних отделов. Самый длительный пе�
риод формирования имеет префронтальная кора,
мозг достигает зрелости к 20�летнему возрасту.

Следующий этап явных морфофункциональных
изменений в мозге приходится на возраст между 50 и
60 годами. Снижение уровня активности первого
блока мозга указывает на базисную роль субкорти�

кальных образований в развитии инволюционных
процессов. Гетерохронность, гетеротопность и гете�
родинамичность инволюционных изменений обес�
печивают возможность формирования новых пове�
денческих и когнитивных стратегий, направленных
на преодоление возникающих ограничений [12].

Существует мнение [8; 10], что компенсация
трудностей, обусловленных старением, происходит
во многом за счет сохранных функций программиро�
вания и контроля, обеспечиваемых работой третьего
функционального блока мозга.

Наиболее уязвимы к процессу старения моз�
га мнестические и пространственные функции. Рас�
стройства памяти проявляются в замедлении про�
цесса воспроизведения и неустойчивости следов к
интерференции [30]. Эпизодическая память ухудша�
ется значительнее, чем семантическая [18]. Затруд�
няется работа с пространственными характеристика�
ми материала, ухудшается симультанное восприятие
и актуализация зрительно�пространственных пред�
ставлений. Дефицитарность зрительно�пространст�
венного фактора связана в первую очередь с правым
полушарием мозга [4].

Ряд исследований [7; 11; 18; 31] показывает, что
на поздних этапах онтогенеза происходит перерас�
пределение активности правого и левого полушарий
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На основе подхода к анализу высших психических функций, базирующегося на модели трех функци�
ональных блоков мозга, предложенной А.Р. Лурией, и учета особенностей межполушарной асимметрии
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мозга, при этом уровень функционирования правого
полушария снижается.

Таким образом, с возрастом наиболее дефицитар�
ными оказываются глубинные структуры мозга (пер�
вый блок) и задние отделы второго блока в правом
полушарии с акцентом на его ассоциативную зону.

Что происходит с мозгом и его функциями в про�
межутке между периодами созревания и инволю�
ции? Высшие психические функции у здоровых
взрослых людей практически не исследовались в
рамках нейропсихологического подхода. Ф. Гейдж
[29] отмечает, что центральной догмой нейронаук на
протяжении их столетней истории является пред�
ставление о том, что зрелый мозг остается стабиль�
ным, неизменным, подобно компьютеру с фиксиро�
ванной памятью и мощностью процессора.

Проблема возрастных изменений когнитивной
сферы обсуждается в теоретических и эксперимен�
тальных исследованиях возрастной психофизиоло�
гии и психологии [1; 2; 5; 19; 22; 23; 24; 26; 27; 32; 34].

Сложная структура развития взрослых проявля�
ется в психомоторной сфере и в перцептивных воз�
можностях [24; 25]. Возраст влияет на зрительные
функции. Общее ослабление зрения наблюдается
уже в начальный период зрелости. Большая часть
проблем со зрением начинается примерно в 35 лет.
Постепенно это приводит к замедлению обработки
зрительной информации и трудностям распознава�
ния образов. Физический слух ослабевает на протя�
жении всей взрослой жизни, причем особенно сни�
жается восприятие звуков высокой тональности
[24]. Как видно, сенсорно�перцептивные функции,
прежде всего различные виды абсолютной чувстви�
тельности, обнаруживают довольно раннее сниже�
ние своего функционального уровня.

Интеллект также не остается неизменным во
взрослом возрасте. Л.Н. Борисова [5] отмечает, что
процесс развития интеллекта взрослых в период 18—
50 лет характеризуется динамичностью, непрерывно�
стью и изменчивостью. Наиболее высокие показатели
развития как вербального, так и невербального интел�
лекта приходятся на период 30—40 лет. При этом не�
вербальный интеллект более чувствителен к фактору
возраста. Пространственная ориентация и индуктив�
ное мышление достигают максимума к 25 годам, а по�
том снижаются. Конструктивная деятельность также
обнаруживает спад в период 41—50 лет [27; 32].

Вербальные способности более устойчивы и даже
улучшаются с возрастом, особенно те их аспекты, ко�
торые связаны с общим объемом знаний, способнос�
тью к категориальному обобщению и пониманию зна�
чений слов. Но вербальные функции, опирающиеся
на оперативную память и требующие концентрации
внимания, обнаруживают возрастное снижение [26].

Возрастное снижение памяти наблюдается по па�
раметрам удержания порядка следования элементов,
кодирования информации, сохранения намерений,
избирательности в процессах узнавания [22].

Сложная, противоречивая структура развития
психофизиологических функций взрослого человека

включает совмещение процессов повышения, стаби�
лизации и понижения функционального уровня от�
дельных функций и способностей [1; 2; 19]. Выяв�
ленная закономерность относится как к нейродина�
мическим и психомоторным характеристикам, так и
к высшим психическим функциям. Однако данных о
состоянии высших психических функций у здоро�
вых взрослых людей в рамках нейропсихологическо�
го подхода недостаточно, в частности мало сведений
о том, каким образом происходят изменения психи�
ческих функций в ранней, средней и поздней взрос�
лости.

Метод

В исследовании особенностей высших психичес�
ких функций на разных этапах взрослости принимали
участие 180 человек, которые были разделены на три
возрастные группы, по шестьдесят человек в каждой,
соответственно возрастной периодизации индивиду�
ального развития Д. Бромлей: 1�я группа — испытуе�
мые ранней взрослости (21—25 лет); 2�я группа — ис�
пытуемые средней взрослости (25—40 лет); 3�я груп�
па — испытуемые поздней взрослости (40—55 лет).
В каждой группе было одинаковое число мужчин и
женщин, а также лиц с высшим и средним професси�
ональным образованием.

Были использованы методы нейропсихологичес�
кого обследования, разработанные А.Р. Лурией [13]
и адаптированные в лаборатории нейропсихологии
факультета психологии МГУ им. М. В. Ломоносова
под руководством Т.В. Ахутиной [17]. Статистичес�
кая обработка данных производилась с использова�
нием описательных статистик, однофакторного дис�
персионного анализа ANOVA. Применялся пакет
программ SPSS 17 for Windows.

В процессе обработки рассматривались количест�
венные характеристики выполнения отдельных за�
даний, а также подсчитывались суммарные индексы
[3; 17]. Этот прием основан на обобщенном и укруп�
ненном подходе к анализу ВПФ, базирующемся на
модели трех функциональных блоков мозга, предло�
женной А.Р. Лурией [14], и учете особенностей меж�
полушарной асимметрии мозга. Всего рассматрива�
лось четыре таких укрупненных показателя: 1�й —
индекс функций III блока мозга; 2�й — индекс, оце�
нивающий функции II блока мозга; 3�й — индекс ле�
вополушарных функций; 4�й — индекс правополу�
шарных функций.

Кроме того, подсчитывались индексы отдельных
функций: 1) программирования и контроля произ�
вольных форм деятельности; 2) серийной организа�
ции движений и речи; 3) кинестетических функций;
4) зрительного гнозиса; 5) функций переработки
слуховой информации и 6) зрительно�пространст�
венных функций [6]. Процедура вычисления индек�
сов состояла в отборе наиболее информативных для
каждого индекса показателей, их суммировании и
последующей нормализации.



Результаты

Полученные данные позволяют не только охарак�
теризовать возрастные особенности высших психи�
ческих функций в ранней, средней и поздней взрос�
лости, но и косвенно оценить динамику изменений
высших психических функций в этот период.

Показатели серийной организации движений
(рис. 1) достаточно стабильны в ранней и средней
взрослости, но уже после 40 лет происходит значи�
тельное их снижение за счет ухудшения динамичес�
кого праксиса. Особенно это касается способности к
автоматизации двигательного навыка.

Испытуемым ранней взрослости свойственно
плавное выполнение двигательной программы, в
средней взрослости одинаково часто встречается как
плавное выполнение, так и переход к плавному вы�
полнению от замедленного. Последний вариант наи�
более характерен для испытуемых поздней взросло�
сти, они также чаще, чем более молодые испытуе�
мые, допускают сбои, персеверации, инертное повто�
рение ошибок.

Показатели графомоторной координации мень�
ше подвержены возрастным изменениям. В ранней
и средней взрослости чаще встречается правиль�
ное выполнение графической пробы или останов�
ки по ходу выполнения, в поздней взрослости на�
ряду с остановками учащаются случаи уподобле�
ния элементов и выполнение пробы с наличием
«площадок». Таким образом, с возрастом просле�
живается нарастание более грубых ошибок и сни�
жение числа испытуемых, справляющихся с про�
бой безупречно.

Серийная организация речи более устойчива к
влиянию возраста. У большей части испытуемых

ранней взрослости (69,8 %) пересказ оформлен грам�
матически правильно, с использованием сложных и
разнообразных конструкций. Этот же уровень грам�
матического оформления можно наблюдать у 57,1 %
испытуемых средней и 51,6 % поздней взрослости.
Среди негативных характеристик, связанных с воз�
растом, можно отметить нарастание однообразия в
грамматическом оформлении. Эта особенность при�
суща 26,4 % испытуемых ранней, 37,1 % средней и
48,4 % поздней взрослости. Сопоставив показатели
серийной организации, можно сделать вывод о высо�
ких и устойчивых функциональных характеристи�
ках премоторных отделов мозга в ранней и средней
взрослости и существенном их снижении в поздней
взрослости.

Показатели функций программирования и кон�
троля изменяются с той же тенденцией, но менее яв�
но (рис. 2). Выявленные различия не достигают ста�
тистически значимого уровня.

Наиболее заметное ухудшение с возрастом на�
блюдается при выполнении пробы на реакцию выбо�
ра. В поздней взрослости появляется больше оши�
бок. Речевое программирование более устойчиво,
здесь нет достоверных различий между испытуемы�
ми разных возрастных групп. Но анализ индивиду�
альных особенностей выполнения речевых проб по�
казывает, что правильный и самостоятельный пере�
сказ, верное понимание смысла происходящего все�
таки чаще встречается в более молодых группах.
В поздней взрослости больше испытуемых оказыва�
ются неточны при описании ситуации и пропускают
смысловые звенья.

На рис. 3 видно, что способность к обработке
кинестетической информации в средней взрослос�
ти, при отсутствии значимых различий, даже не�
сколько выше, чем в ранней. Однако уже к поздней
взрослости наблюдается значительный спад пока�
зателей кинестетических функций, при этом
оральный праксис более устойчив, чем праксис по�
зы пальцев.
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Рис. 1. Среднегрупповые суммарные показатели серийной
организации движений в ранней, средней и поздней взрос�
лости
Примечание: * — уровень значимости, p < 0,01 (первая
группа сравнивается со второй, вторая группа с третьей). Рис. 2. Среднегрупповые суммарные показатели функций

программирования и контроля в ранней, средней и позд�
ней взрослости
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Снижение слуховых функций имеет более регу�
лярный характер (рис. 4), хотя значимого уровня до�
стигает только после 40 лет. Так, в поздней взросло�
сти ухудшается способность к переработке слуховой
информации, затруднено сохранение порядка следо�
вания элементов, а также оценка и воспроизведение
неречевых слуховых стимулов, слабеет номинатив�
ная функция речи. Выявлено также ухудшение фо�
нематического восприятия, что, вероятно, связано
также со снижением физического слуха, которое
особенно сильно затрагивает восприятие звуков вы�
сокой тональности, играющих ключевую роль при
дифференциации фонем [24]. Ухудшается и понима�
ние близких по значению названий действий, т. е. се�
мантическая обработка информации. Однако в изу�
чаемом возрастном периоде эта негативная тенден�
ция носит мягкий, невыраженный характер.

Зрительный гнозис (рис. 5) оптимален в средней
взрослости. Этот вывод совпадает с данными
Б.Г. Ананьева [19] о том, что объем зрительного вос�
приятия достигает оптимума после 30 лет. В этот пе�
риод возрастает продуктивность узнавания пере�
черкнутых и наложенных изображений. К поздней
взрослости характеристики зрительного гнозиса сни�
жаются, узнавание становится менее точным. Так, все
наложенные изображения назвали 50 % испытуемых
ранней взрослости, 70% средней и 51,7 % поздней
взрослости. Среди испытуемых ранней взрослости
все шесть недорисованных изображений опознали
16,7 %, среди испытуемых средней взрослости —
20 %, а в поздней взрослости — лишь 8,3 % испытуе�
мых. Трудности опознания недорисованных изобра�
жений свидетельствуют о недостатках переработки
информации по правополушарному типу. Характер
допускаемых ошибок при узнавании перцептивно
сложных объектов также зависит от возраста. Боль�
ше всего ошибок, особенно вербально�перцептивных
и перцептивно�близких, допускают самые молодые
испытуемые, в средней взрослости количество оши�
бок статистически достоверно (p < 0,05) снижается,
но в поздней взрослости число ошибок, особенно
перцептивно�близких, вновь увеличивается.

Характеристики зрительно�пространственных
функций (рис. 6) снижаются равномерно при пере�
ходе от каждой возрастной группы к более стар�
шей. Это происходит за счет ухудшения зрительно�
пространственной памяти, конструктивного мышле�
ния и квазипространственных функций. Здесь также
преобладают ошибки, обусловленные снижением
правополушарных возможностей.

Во всех возрастных группах объем зрительно�
пространственной памяти приблизительно одина�
ков. Испытуемые средней взрослости, по сравнению
с представителями более молодых групп, чаще допу�
скают ошибки несоблюдения координат, горизон�

Рис. 3. Среднегрупповые суммарные показатели кинесте�
тических функции на разных этапах взрослости
Примечание: ** — уровень значимости, p < 0,001.

Рис. 4. Суммарные показатели слуховых функций в ран�
ней, средней и поздней взрослости
Примечание: * — уровень значимости, p < 0,01.

Рис. 5. Среднегрупповые суммарные показатели зритель�
ного гнозиса на разных этапах взрослости
Примечание: * — уровень значимости, p < 0,01, ** — уро�
вень значимости, p < 0,001.



тальные и вертикальные повторы ошибок. У испыту�
емых поздней взрослости при сохранении объема па�
мяти существенно ухудшается избирательность сле�
дов. Типичны пропуски фигур, трансформация сти�
мульной фигуры в знак, ошибки по типу зеркально�
сти, трудности удержания порядка элементов. В це�
лом зрительно�пространственная память в поздней
взрослости характеризуется неточностью воспроиз�
ведения с преобладанием ошибок правополушарно�
го типа.

Следует отметить, что зрительно�пространствен�
ная память менее устойчива к возрастным изменени�
ям, чем слухоречевая. В обоих случаях ухудшение
касается не столько объема запоминания, сколько
избирательности следов и способности к удержанию
порядка следования элементов. Но если показатели
слухоречевой памяти в поздней взрослости остаются
на том же уровне, что и в средней, то при запомина�
нии зрительно�пространственных стимулов в этот
период наблюдается резкое нарастание различных
ошибок.

В поздней взрослости ухудшается способность к
конструктивному мышлению, в полтора раза увели�
чивается время складывания фигур. Испытуемым
поздней взрослости свойственно несоблюдение кон�
тура образца, что свидетельствует о снижении пра�
вополушарных возможностей. Потребность в помо�
щи при складывании сложных фигур возрастает не�
значительно. Эти данные совпадают с имеющимися
в литературе сведениями [27; 32].

Способность передавать проекционные представ�
ления в рисунке на исследуемом возрастном этапе
мало подвержена изменениям. Проекционные, мет�
рические и структурные представления достаточно
устойчивы на всех этапах взрослости. В большей сте�
пени с возрастом ухудшается способность к копиро�
ванию трехмерного объекта, что опять же указывает
на заинтересованность правого полушария.

Таким образом, динамика высших психических
функций при переходе от ранней к средней взросло�
сти характеризуется разнонаправленностью: в то
время как большая часть функций не претерпевает
существенных изменений, способность к зрительной
перцепции улучшается, а зрительно�пространствен�
ные функции демонстрируют снижение. Сопостав�
ление данных, характеризующих испытуемых сред�
ней и поздней взрослости, выявляет однонаправлен�
ную отрицательную динамику.

Имеющиеся у нас данные также позволяют оце�
нить возрастные различия в состоянии функций III
и II блоков мозга, а также левого и правого полуша�
рий. Для реализации этой задачи мы использовали
процедуру подсчета нейропсихологических индек�
сов [3].

Как видно на рис. 7, величина индекса, свидетель�
ствующего о состоянии III блока мозга, максимальна
у испытуемых ранней взрослости, чуть ниже — на сле�
дующем возрастном этапе и существенно падает к по�
здней взрослости. Из проделанного ранее анализа ин�
дексов функций следует, что это снижение обусловле�
но ухудшением серийной организации движений.

Индекс, оценивающий функциональное состоя�
ние II блока мозга, свидетельствует о более выра�
женной отрицательной возрастной динамике функ�
ций приема, переработки и хранения информации,
особенно при переходе от средней взрослости к позд�
ней (см. рис. 7).

Таким образом, функции III блока мозга в период
взрослости относительно устойчивы. С возрастом
происходит ухудшение серийной организации дви�
жений, которое в первую очередь касается способно�
сти автоматизировать двигательный навык. Не�
сколько снижается способность подчинять свои дей�
ствия речевой инструкции и переключаться с учетом
ее изменений. Но в целом произвольная регуляция
деятельности в изучаемом нами возрастном диапазо�
не мало подвержена изменениям.

В специальной литературе имеются данные, как
согласующиеся с этим выводом, так и противореча�
щие ему. Н.К. Корсакова и Н.Ю. Прахт [10] под�
тверждают, что функции программирования и кон�
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Рис. 6. Среднегрупповые показатели зрительно�простран�
ственных функций в ранней, средней и поздней взрослости
Примечание: * — уровень значимости, p < 0,01, ** — уро�
вень значимости, p < 0,001.

Рис. 7. Возрастные изменения индексов функций передних
и задних отделов головного мозга
Примечание: * — уровень значимости, p < 0,01.
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троля сложных форм деятельности остаются доста�
точно устойчивыми даже в старческом возрасте, что
позволяет им брать на себя компенсаторные функ�
ции, направленные на преодоление возрастных огра�
ничений.

Однако есть и другие сведения. Э. Голдберг [7],
опираясь на правило «эволюции и разрушения»,
сформулированное Дж. Х. Джексоном, указывает на
наличие связи между онтогенетическим развитием и
распадом мозга: структуры, развивающиеся послед�
ними, с возрастом первыми поддаются упадку. Сле�
довательно, префронтальная зона коры головного
мозга должна поражаться старением раньше других
мозговых областей.

На особую подверженность лобных долей дегене�
ративным изменениям указывают и другие совре�
менные исследования [24; 28]. Однако эти данные
свидетельствуют о морфологическом изменении
лобных отделов мозга. При этом существуют указа�
ния на то, что лобным долям присуща «функцио�
нальная долговечность» [7].

Есть мнение, что значительная часть различий,
предположительно вызванных нарушениями в лоб�
ных долях, является следствием недостаточной ста�
тистической надежности и валидности измеритель�
ных процедур [24].

Возможно, имеющиеся в литературе противоре�
чия объясняются, с одной стороны, спецификой ис�
пользуемых методов исследования, с другой гетеро�
хронностью морфологических и функциональных
изменений. Вероятно, высокий компенсаторный по�
тенциал лобных отделов, а также такие факторы, как
образование, оптимальный уровень умственной и
физической активности, «когнитивный резерв» поз�
воляют смягчить и замаскировать на уровне функ�
циональных проявлений возникающие структурные
инволюционные изменения [24; 34].

Наше исследование показало, что функциональ�
ные изменения в большей степени затрагивают пре�
моторные отделы головного мозга, при этом пре�
фронтальная кора более устойчива к отрицательно�
му влиянию возраста. Что касается правила «эволю�
ции и разрушения», то наши собственные данные, а
также сведения из литературных источников скорее
указывают на то, что инволюция функций происхо�
дит в той же логике, что и их созревание. Так, функ�
ции подкорковых структур, правого полушария и
задних отделов мозга раньше формируются в онтоге�
незе и раньше подвергаются спаду, а долго созреваю�
щие функции префронтальной коры и левого полу�
шария лучше противостоят негативному влиянию
возраста и берут на себя компенсаторные задачи.

На рис. 8 представлены графики, отражающие со�
стояние лево� и правополушарных функций в ран�
ней, средней и поздней взрослости. Наиболее дина�
мичны показатели индекса правополушарных функ�
ций. Они начинают свое снижение уже в средней
взрослости, в дальнейшем эта тенденция усугубляет�
ся. Показатели индекса левополушарных функций
практически одинаковы у испытуемых ранней и

средней взрослости, лишь в поздней взрослости на�
блюдается их существенное снижение.

Наши выводы хорошо согласуются с данными
литературы о возрастном снижении функций пра�
вого полушария [4; 7; 9; 18; 24; 31]. Э. Голдберг [7]
утверждает, что с возрастом происходит перенос
«центра тяжести» с правого полушария на левое.
Эта закономерность выявлена в решении различ�
ных когнитивных задач. При выполнении как вер�
бальных, так и зрительно�пространственных задач
главную роль начинает играть левое полушарие, со�
ответственно, функции правого полушария исполь�
зуются меньше. Речемыслительные функции про�
тивостоят общему процессу старения и сами пре�
терпевают инволюционные сдвиги значительно
позже других функций [2].

Таким образом, на основе анализа возрастных из�
менений высших психических функций в период
взрослости можно сделать следующие выводы.

— Высшие психические функции подвержены
возрастным изменениям в ранней, средней и поздней
взрослости;

— изменения высших психических функций у
взрослых гетерохронны и разнонаправленны;

— разнонаправленность изменений особенно яв�
но проявляется в период ранней и средней взросло�
сти, когда на фоне стабильного состояния большин�
ства функций отмечается улучшение зрительного
гнозиса и номинативной функции речи, а также сни�
жение способности к переработке зрительно�прост�
ранственной информации, особенно точности вос�
произведения следов;

— при переходе от средней взрослости к поздней
отмечается отрицательная динамика, затрагивающая
все высшие психические функции, за исключением
программирования и контроля произвольных форм
деятельности;

— к окончанию периода взрослости наблюдается
снижение функциональных возможностей мозга,

Рис. 8. Возрастные изменения индексов лево� и правополу�
шарных функций
Примечание: ** — уровень значимости, p < 0,001.



при этом функции II блока мозга более подвержены
инволюционным процессам, чем функции III блока,
а правополушарные возможности ухудшаются в
большей степени, чем левополушарные.

Безусловно, наряду с общими тенденциями возра�
стных изменений в состоянии высших психических
функций взрослых существует и индивидуальная ва�
риативность, связанная с влиянием взаимодействия

средовых и биологических факторов. Представляет
интерес изучение роли таких факторов, как пол, на�
следственность, состояние здоровья, уровень образо�
вания, вид профессиональной деятельности, стиль
жизни, особенности физической и коммуникативной
активности, структура интересов взрослого человека,
в устойчивости или податливости высших психичес�
ких функций к влиянию возраста.
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Научные интересы А.Р. Лурии — крупнейшего
отечественного психолога ХХ в. — были чрезвы�

чайно широкими. Среди них заметное место занима�
ют проблемы нарушенного психического развития
на разных этапах онтогенеза. В данной статье авторы
рассматривают базисные понятия, введенные в кли�
ническую (медицинскую) психологию научной шко�
лой Л.С. Выготского — А.Р. Лурии — Б.В. Зейгар�
ник, применительно к современным проблемам кли�
нической психологии дизонтогенеза.

Как известно, первоначально понятие «дизонто�
генез» относилось к нарушениям внутриутробного
развития, врожденным аномалиям развития
(по Й. Швальбе). Такие нарушения могли затраги�
вать разные системы организма, среди них опорно�
двигательная, эндокринная, нервная. Со второй по�
ловины XX в. по настоящее время под дизонтогене�
зом понимается нарушение развития с момента зача�
тия до окончания жизни (М.Ш. Вроно, 1986;
В.В. Ковалев, 1995; Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина, 2008
и др.) [7; 14; 19]. Это обусловлено тем, что развитие
индивида, прежде всего человеческой личности и
индивидуальности, продолжается на протяжении
всего жизненного пути. Психический дизонтогенез,
связанный с нарушениями развития нервной систе�
мы и психики, является одним из важнейших типов
дизонтогенеза. Он составляет предмет научной и
практической деятельности в клинической (меди�
цинской) психологии и связанных с ней отраслях

медицины (Г.Е. Сухарева, М.С. Мнухин, В.В. Кова�
лев, В.М. Башина, Г.К. Ушаков, В.В. Лебединский,
К.С. Лебединская, М.М. и Н.Я. Семаго, О.С. Ни�
кольская, Ю.В. Микадзе, Т.В. Ахутина, Н.В. Зверева,
И.Ф. Рощина, Н.К. Корсакова, М.В. Ермолаева,
Н.Ф. Шахматов, Е.В. Макушкин и др.) [2; 3; 10; 14;
19; 23; 24; 25; 31; 34; 37; 41; 42; 47].

Расширенное понимание границ дизонтогенеза
(возможно, на протяжении всей жизни человека)
предлагалось и детскими психиатрами (М.Ш. Вроно
и др.), и клиническими психологами (Н.К. Корсако�
ва) [7; 8; 23]. Авторы предлагают использовать поня�
тие дизонтогенеза как отклонения в психическом
развитии на разных возрастных этапах примени�
тельно ко всем этапам онтогенеза: детству, подрост�
ничеству, юности, зрелости, пожилому и старческо�
му возрасту. Начало нарушения психического разви�
тия может приходиться на различные возрастные пе�
риоды жизни человека. Дизонтогенез как нарушение
развития определенного типа может иметь длитель�
ность, равную жизни пациента, а в иных случаях
иметь ограниченные хронологические рамки (на�
пример, до выздоровления) [13; 14].

История науки показывает, что основное внима�
ние возрастных и клинических психологов, медиков
сосредоточено на трех базовых, различных по меха�
низмам, типах дизонтогенеза. Это дизонтогенез задер�
жанного, искаженного и дисгармонического типов, а
также их сложные сочетания в детско�подростковом
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возрасте (В.В. Лебединский, О.П. Юрьева, Г.В. Коз�
ловская, О.С. Никольская, Л.Ф. Обухова, М.М. Сема�
го и др.) [21; 31; 37; 41; 46]. Авторы разрабатыва�
ют подход, который с уверенностью позволяет рас�
пространить типологию нарушенного развития,
созданную для детского возраста В.В. Лебединским,
на зрелый и старческий возраст, т. е. на все периоды
жизни человека. Психический дизонтогенез отражает
гетеро� или асинхронность развития разных сфер
психики: психомоторной, познавательной (когнитив�
ной), эмоциональной, мотивационно�личностной.

Психология дизонтогенеза — это одно из развива�
ющихся направлений современной клинической
психологии, которое имеет как научные исследова�
ния, так и образовательные программы (в МГППУ,
РГПУ им. А.И. Герцена и других вузах)1. Психоло�
гия дизонтогенеза имеет тесную связь с клинической
и возрастной психологией и в этом смысле также
опирается на научное наследие А.Р. Лурии.

Создание этого направления в современной кли�
нической психологии не случайно. В литературе
встречаются разные определения дизонтогенеза и
его видов. Перечислим некоторые из них: «эмоцио�
нальный дизонтогенез» (модель — ранний детский
аутизм — В.В. Лебединский, О.С. Никольская),
«сексуальный дизонтогенез» (одна из моделей —
умственная отсталость, а также нарушения психики
в связи с психическими заболеваниями — Е. Ме�
динский, Н.А. Исаев), «когнитивный дизонтогенез»
(модель — детская шизофрения — Н.В. Зверева,
А.А. Коваль�Зайцев), «депривационный дизонтоге�
нез» (модель — дети�сироты и дети без попечения
родителей — А.Н. Голик), «дизонтогенез половой
идентичности» (модель — делинквенты с сексуаль�
ными преступлениями — Л.О. Пережогин), дизон�
тогенез в контексте суицидального поведения (мо�
дель — разные виды суицидального поведения —
В.Ф. Войцех), дизонтогенез в контексте нарушений
речевого развития (модель — заикание — Е.И. Баз�
дырев), «нейрокогнитивный дизонтогенез» (мо�
дель — органическая патология мозга — Л.П. Лас�
сан), «психосоматический дизонтогенез (модель —
нарушение развития телесности и психосоматичес�
ких отношений — В.В. Николаева, Г.А. Арина), «по�
здний дизонтогенез (модель — патологическое ста�
рение — Н.К. Корсакова) [1; 6; 9; 10; 11; 12; 18; 21;
25; 29; 30; 35; 37].

Рассмотрим базисные понятия указанной выше
отечественной школы психологии, которые лежат в
основе анализа нарушений психической деятельнос�
ти в психологии дизонтогенеза. Со времен В.М. Бех�
терева и других классиков отечественной медицины
и психологии качественный анализ нарушения пси�
хики является одним из важнейших принципов ра�

боты в клинической психологии. Этот принцип был
положен А.Р. Лурией в основу анализа структуры
нарушений психических функций при создании ней�
ропсихологии. Из работ А.Р. Лурии известно, что в
нейропсихологическом исследовании первым эта�
пом синдромного анализа симптомов нарушений
(изменений) психических функций является их ка�
чественная характеристика. Она с необходимостью
предполагает оценку не только результатов деятель�
ности пациента, но и всего процесса его деятельнос�
ти, тщательный анализ ошибок, который указывает
на механизм нарушений психических функций.
Для описания структуры дефекта необходимо выяв�
ление первичных симптомов, непосредственно свя�
занных с нарушенным фактором, и вторичных симп�
томов, возникающих по законам системной органи�
зации психики. Кроме того, существенной стороной
синдромного анализа является оценка компенсатор�
ных механизмов, которые могут наблюдаться в дея�
тельности пациента при клинико�психологичес�
ком обследовании, а также выявление как нарушен�
ных, так и сохранных звеньев психики. Важнейшим
понятием, введенным А.Р. Лурией в нейропсихоло�
гию, стало понятие «нейропсихологический фак�
тор», который одновременно и является компонен�
том психической деятельности и отражает специфи�
ку деятельности определенных мозговых структур.
Все вышеуказанные компоненты анализа нарушен�
ной психики представляют собой синдромный ней�
ропсихологический анализ, являющийся основой
луриевской нейропсихологической школы [32; 33].

Синдромный анализ нарушений психической де�
ятельности интенсивно развивается и в других на�
правлениях клинической психологии. Необходи�
мо вспомнить работы Ю.Ф. Полякова и его коллег, в
которых ставится вопрос об определении понятия
«патопсихологический синдром», о необходимости
разработки патопсихологических факторов для ква�
лификации специфики нарушений психической дея�
тельности при различных психических заболевани�
ях. В школе Ю.Ф. Полякова описаны варианты па�
топсихологического синдрома при шизофрении с
выделением факторов, характеризующих структуру
дефекта. В начале исследований Ю.Ф. Поляков и его
коллеги в качестве одного из патопсихологических
факторов указывали на «снижение избирательности
психической деятельности» (прежде всего познава�
тельной), которое существенно определяет своеоб�
разие нарушений когнитивной сферы при данном за�
болевании [39]. В последующих работах сотрудни�
ков лаборатории патопсихологии НЦПЗ РАМН под
руководством Ю.Ф. Полякова в развитии идеи па�
топсихологического синдрома при шизофрении был
предложен фактор «мотивационно�личностного

Н.В. Зверева, И.Ф. Рощина
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1 В МГППУ по специализации готовят клинических психологов для психологического сопровождения лиц с нарушенным разви�
тием (прежде всего в детском и юношеском возрасте, а также в период зрелости и старения). Возрастная психология дизонтогенеза
включает в себя диагностику, квалификацию, коррекционно�реабилитационную работу со взрослыми людьми, имеющими с детства
ограниченные возможности или столкнувшимися с подобными ограничениями в ходе жизни (травмы, соматические, неврологические
и психические заболевания, стрессовые воздействия, патологическое старение и т. п.). Специалист психолог должен уметь работать в
тесном контакте с другими специалистами — медиками, социальными работниками, педагогами.
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снижения»2, который характеризует своеобразие из�
менений всех сфер психики пациентов. В качестве
ведущего компонента (фактора) предлагалось рас�
сматривать потребностно�мотивационную сферу и
регуляцию деятельности и поведения. Структура на�
рушений эмоциональных, волевых характеристик
психической деятельности и самосознания связыва�
лась с особенностями потребностно�мотивационной
сферы. Выявленный ранее фактор «снижения изби�
рательности познавательной деятельности» рассмат�
ривается в контексте снижения уровня ее социаль�
ной регуляции, т. е. личностных характеристик при
относительной сохранности процессуально�опера�
ционных характеристик психической деятельности.
Нарушение операциональных (исполнительных)
компонентов деятельности — операций, навыков,
умений — вторично и зависит от фактора «мотива�
ционно�личностного снижения». В работах послед�
них 15 лет существенным было рассмотрение про�
блемы регуляции психической деятельности у боль�
ных шизофренией. Проведенные В.П. Критской и
Т.К. Мелешко исследования, носящие системный
характер, привели к формулированию понятия па�
топсихологического синдрома шизофренического
дефекта [26; 27].

Такой подход позволяет рассматривать наруше�
ние психической деятельности при шизофрении в
разные возрастные периоды жизни пациентов (дет�
ство, подростничество, юность, зрелость, пожилой
возраст) [27; 35].

К настоящему времени в клинической патопси�
хологии существует и другой подход к классифика�
ции патопсихологических симптомокомплексов и
регистр�синдромов при разных видах психической
патологии (И.А. Кудрявцев, В.М. Блейхер) [4].
В этом подходе на первый план выступают клиниче�
ские параметры этиологии и нозологии расстройств.
Такой подход не позволяет полноценно раскрыть
специфику психологической структуры и механиз�
мы нарушений психики, что является необходимым
содержанием отечественного патопсихологического
подхода к психической патологии, который пред�
ставлен в трудах А.Р. Лурии, Б.В. Зейгарник [16; 17;
32; 33].

Луриевские принципы анализа нарушений раз�
вития психики использованы учеником А.Р. Лурии
В.В. Лебединским при создании классификации ти�
пов дизонтогенеза. В.В. Лебединский опирался на
системный анализ нарушений психического разви�
тия в детском возрасте и описывал структуру дефек�
та при разных вариантах аномального развития. Для
выделения типов дизонтогенеза им предложены сле�
дующие основания (параметры): локализация пора�
жения, время поражения, наличие первичного де�
фекта и вторичных симптомов, тотальность или пар�
циальность поражения ЦНС. Кроме того, В.В. Лебе�
динский, развивая эту типологию, выделяет меха�

низмы дизонтогенеза — отставание в развитии, по�
ломка развития и асинхрония развития [31]. Оче�
видна перекличка с понятиями «нейропсихологиче�
ский фактор» А.Р. Лурии (соответственно, отстава�
ние, поломка и асинхрония развития) и «нейропси�
хологический синдром» (собственно типы дизонто�
генеза и их сочетания).

Современные исследования в русле психологии
дизонтогенеза проводятся в отделе медицинской
психологии НЦПЗ РАМН в течение последних
10 лет3. Изучались особенности когнитивного разви�
тия детей с эндогенной психической патологией,
протекающей с аутистическими расстройствами. Ис�
следование А.А. Коваль�Зайцева и Н.В. Зверевой
проводилось с помощью современных психометри�
ческих и традиционных патопсихологических
средств диагностики (методики, разработанные в от�
деле патопсихологии НЦПЗ РАМН). Выявленные
нарушения квалифицировались в терминах видов
когнититивного дизонтогенеза, были выделены:

• искаженный вид когнитивного дизонтогенеза;
• дефицитарный вид когнитивного дизонтогенеза;
• регрессивно�дефектирующий вид когнитивного

дизонтогенеза.
Дети с эндогенными психическими заболевания�

ми, протекающими с расстройствами аутистического
спектра, не представляют собой единой группы по
уровню когнитивного развития. Современные сред�
ства комплексной диагностики позволяют выделить
разные виды когнитивного дизонтогенеза у данной
категории больных [12; 20].

Анализ динамики когнитивного развития в норме
и при эндогенной психической патологии, проведен�
ный А.И. Хромовым и Н.В. Зверевой, показал рас�
хождение линий развития (возрастной динамики)
процессов памяти, внимания и мышления в норме и
при эндогенной психической патологии у детей и
подростков. В норме период развития сменяется не�
большой задержкой или регрессом в пубертатном
возрасте; при эндогенной психической патологии
преимущественно наблюдается поступательный ха�
рактер динамики (развитие) этих процессов [15; 43].

В отечественной клинической психологии крайне
редко встречаются работы, в которых прослеживает�
ся динамика вариантов нарушенного психического
развития на протяжении всей жизни пациента. Мож�
но отметить несколько из них. Это работа Н.С. Куре�
ка по квалификации проявлений регрессии психики
при различной психической патологии [28].
В.П. Критская и В.А. Литвак дали оценку динамики
когнитивного и личностного дефекта в зависимости
от возраста начала болезни и длительности протека�
ния шизофрении [27]. В последние годы Т.К. Ме�
лешко и В.П. Критская изучают динамику патопси�
хологического синдрома при эндогенной патологии,
опираясь на опыт лонгитюдного наблюдения, выде�
ляя разные варианты динамики в связи с клиничес�

2 Этот фактор также выделяется Б.В. Зейгарник при анализе нарушений психической деятельности больных шизофренией [16; 17].
3 Специализация по психологии дизонтогенеза открыта в МГППУ в 2007 г. (в том числе с опорой на результаты этих исследований).



кими параметрами и особенностями когнитивной
сферы — полезависимостью или поленезависимос�
тью — как характеристиками когнитивного стиля.
Исследование психической активности обнаружило
мотивационную природу ее снижения у этих боль�
ных, что отличает больных шизофренией от больных
с другими видами патологии, при которых также от�
мечается снижение активности, например, при орга�
нических заболеваниях ЦНС.

С начала 80�х гг. ХХ в. в рамках отечественной
традиции клинической психологии сформировалось
новое направление нейропсихологии — нейрогерон�
топсихология. Свой вклад в формирование и разви�
тие этого междисциплинарного направления внесли,
помимо нейропсихологов, психиатры, физиологи
(Ю.Ф. Поляков, Н.К. Корсакова, И.Ф. Рощина,
Е.Ю. Балашова, Н.Р. Дыбовская, Н.П. Щербакова,
Н.А. Варако, Н.В. Прахт, В.А. Концевой, С.И. Гаври�
лова, А.В. Медведев, А.Ф. Изнак, Ж.М. Глозман
и др.). Анализ и описание структурно�функциональ�
ных особенностей познавательной сферы при старе�
нии эффективно осуществлялись с использованием
концепции А.Р. Лурии о трех структурно�функцио�
нальных блоках мозга [32; 33]. Она имеет существен�
ные преимущества перед так называемым нейроког�
нитивным подходом, поскольку позволяет рассмат�
ривать возрастные изменения в рамках единой мето�
дологии и связанным с ней клинико�эксперимен�
тальным комплексом оценки состояния высших пси�
хических функций.

В нейрогеронтопсихологии применяется ней�
ропсихологический синдромный подход к анализу
особенностей познавательной деятельности при
нормальном и патологическом старении с исполь�
зованием структурно�функциональной модели
мозга, по А.Р. Лурии. Этот подход позволил выде�
лить и описать структуры четырех вариантов нор�
мального старения («энергетический», «простран�
ственный», «регуляторный» и «смешанный») [25].

В течение последних 20 лет проведены клини�
ко�психологические исследования и описаны ней�
ропсихологические синдромы при различных ва�
риантах патологического старения, а именно при
болезни Альцгеймера, смешанной сосудисто�атро�
фической деменции, сосудистой деменции, при
синдроме мягкого когнитивного снижения (МСI).
Описанные особенности нормального и патологи�
ческого старения позволяют формировать страте�
гии психологической поддержки стареющих людей
в зависимости от варианта и структуры когнитив�
ного статуса с применением коррекционных про�
грамм (когнитивного тренинга), направленных на
оптимизацию когнитивного функционирования в
позднем онтогенезе.

Выделение синдрома нормального старения и ос�
новных возрастных симптомов, индивидуально�ти�
пологических возрастных изменений, дифференци�
ально�диагностический подход к деменциям поздне�
го возраста, а также чрезвычайно перспективное зна�
чение концепции А.Р. Лурии о трех блоках мозга для
определения структуры и динамики психических
функций при усиленном когнитивном снижении
(MCI) подтверждает современность и актуальность
звучания данной концепции при исследовании позд�
него онтогенеза.

Сопоставление вариантов аномального развития
(дизонтогенеза) на разных возрастных этапах пока�
зывает, что в детском возрасте нарушения возникают
на фоне незавершенного морфогенеза, при этом пато�
логический фактор в первую очередь «взаимодейст�
вует» с потенциальной пластичностью ЦНС. При
старении психическая патология, во�первых, соотно�
сится с процессами инволюции в разных системах
организма, а во�вторых, проявляется на фоне всего
опыта жизни человека, т. е. «взаимодействует» пре�
имущественно с психосоциальной сферой человека.
Индивидуальные проявления человека могут высту�
пать на разных уровнях: биологическом, психологи�
ческом, социальном. Биопсихосоциальная модель че�
ловека дает возможность сочетать анализ разных ас�
пектов индивидуальности в условиях нормального
онтогенеза и нарушенного развития. Таким образом,
при разных нервно�психических заболеваниях на
различных этапах онтогенеза можно наблюдать мно�
гообразие соотношений и иерархии компонентов мо�
дели психики в их влиянии на проявления наруше�
ний психической сферы. В данном контексте необхо�
димо вспомнить классические работы А.Р. Лурии —
«Потерянный и возвращенный мир» и «Маленькая
книжка о большой памяти», в которых особое внима�
ние уделено психологическому анализу индивиду�
альности при описании нарушений психики и осуще�
ствлен индивидуальный качественный анализ исто�
рий жизни обоих испытуемых.

Базисная теоретическая проблема клинической
психологии — вопрос о соотношении развития и рас�
пада психики при разных психических нарушениях
и органической патологии мозга, разрабатываемая в
отечественной традиции школы клинической психо�
логии А.Р. Лурии, Б.В. Зейгарник, в контексте пси�
хологии дизонтогенеза дает основание выделять
асинхронию развития и асинхронию распада.

Перечисленные в настоящей статье идеи школы
А.Р. Лурии имеют высокую креативность, они про�
должают плодотворно использоваться в современ�
ной клинической психологии дизонтогенеза при
изучении традиционных и новых вариантов психи�
ческой патологии.
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Впоследние годы все большее внимание западных
специалистов привлекает культурно�историчес�

кая традиция исследований психики, заложенная в
работах Л.С. Выготского и А.Р. Лурии. Труды обоих
в большинстве своем издавались на английском язы�
ке, неизменно привлекая внимание научной общест�
венности (см. напр.: [12]), книги А.Р. Лурии выходи�
ли за рубежом еще при его жизни, однако наиболее
полное признание их идеи получают именно сейчас.
Современные нейрофизиологические исследования
с использованием функциональной магнитно�резо�
нансной томографии подтверждают идею о систем�
ной организации и динамической локализации пси�
хических функций, разворачивающиеся в бурном
темпе исследования совместного внимания и «сов�
местной интенциональности» [6] и функционирова�
ния «зеркальных нейронов» в коре головного мозга
человека [5] подчеркивают социальную природу че�
ловеческого познания и его становления. Помимо
переведенных на английский язык трудов самих
классиков западный читатель знает о возможностях
культурно�исторического подхода преимуществен�
но из работ учеников А.Р. Лурии, работающих за ру�
бежом: например, это профессор Калифорнийского
университета Сан�Диего в США М. Коул1 [9; 10] и
профессор медицинского факультета Нью�Йоркско�
го университета Э. Гольдберг [11], внесшие сущест�
венный вклад в распространение культурно�истори�
ческой психологии и луриевской нейропсихологии
за рубежом. Вместе с тем методология прикладных
разработок в области коррекционно�развивающего
обучения и выросший на ее основе корпус конкрет�
ных развивающих и восстановительных методик по
большей части оставались за пределами освещения в
англоязычных источниках.

Выход книги Т.В. Ахутиной и Н.М. Пылаевой
«Преодоление трудностей обучения» на английском
языке в издательстве Cambridge University Press су�
щественно компенсирует этот пробел. Нельзя не
подчеркнуть, что Т.В. Ахутина уже много лет зани�
мается популяризацией луриевской нейропсихоло�

гии и нейролингвистики на Западе, читая лекции,
выступая на крупнейших международных конфе�
ренциях, публикуя статьи и сборники. Особым со�
бытием стал подготовленный ею совместно с колле�
гами англоязычный сборник «А.Р. Лурия и совре�
менная психология» [7]. В знак признания заслуг
Т.В. Ахутиной редакция американского журнала
«Journal of Russian and East European Psychology»
уже почти десятилетие назад подготовила специаль�
ный сдвоенный выпуск, целиком состоящий из пере�
водов ее статей разных лет. В числе прочих туда во�
шла и большая программная статья, в которой рас�
крывается фундаментальная роль Л.С. Выготского и
А.Р. Лурии в становлении современной отечествен�
ной нейропсихологии [8]. Вышедшую книгу можно
считать прямым продолжением той публикации и
яркой иллюстрацией сформулированных в ней по�
ложений. Разработки Н.М. Пылаевой, многолетне�
го соавтора и соратника Т.В. Ахутиной [1—4 и др.],
одного из лучших московских детских нейропсихо�
логов, тоже давно заслуживают освещения в англо�
язычной литературе, а ее бесценный опыт, несомнен�
но, будет востребован специалистами мирового ней�
ропсихологического сообщества.

Книгу открывает шестнадцатистраничное введе�
ние, написанное специально для англоязычного из�
дания и посвященное подходу Выготского—Лурии к
развитию и восстановлению психических функций.
На протяжении всего введения авторы показывают,
что те или иные положения данного подхода широко
используются в современных зарубежных подходах
к диагностике и коррекции трудностей учения. Од�
нако подобные переклички зачастую случайны, а са�
мим этим разработкам недостает единой методоло�
гии анализа становления, функционирования и на�
рушения психических функций у детей и взрослых,
каковую и предлагает подход Выготского—Лурии,
краеугольными камнями которого являются идеи
системной организации, социального происхожде�
ния и динамической локализации ВПФ. Единство
методологических оснований, последовательную
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опору на принципы, сформулированные Л.С. Выгот�
ским и А.Р. Лурией, на всех уровнях анализа и разра�
ботки конкретных методик можно считать отличи�
тельной особенностью книги Т.В. Ахутиной и
Н.М. Пылаевой.

В полном соответствии с этим замыслом первая
часть книги посвящена обсуждению общих вопросов
становления и восстановления высших психических
функций в применении к школьному обучению.
Дальнейшее изложение во многом повторяет логику
русского издания, хотя оно и переработано специ�
ально для англоязычного читателя. На протяжении
всей книги наряду с обсуждением конкретных мето�
дов и примеров восстановительной работы авторы
вводят ключевые понятия культурно�исторического
подхода и нейропсихологии Выготского—Лурии: не�
равномерность развития психических функций
(центральное понятие развиваемой авторами и пред�
ставляемой в данной книге «нейропсихологии инди�
видуальных различий»), зона ближайшего развития,
представление о трех функциональных блоках мозга
и т. д. Особый раздел отводится под описание и рас�
смотрение авторской методики Н.М. Пылаевой и

Т.В. Ахутиной «Школа внимания», на примере кото�
рой обсуждается роль организации совместной дея�
тельности ребенка и взрослого в коррекционно�раз�
вивающем обучении. В дальнейшем читатель нахо�
дит множество конкретных примеров применения
этой методологии к восстановлению зрительно�вер�
бальных и зрительно�пространственных функций, а
также в работе с детьми с выраженным отставанием
в психическом развитии.

В связи с выходом этой книги можно порадовать�
ся не только за авторов, но прежде всего за англо�
язычного читателя, который получил непосредствен�
ный доступ к методам и методикам нейропсихологии
Выготского—Лурии из рук их прямых последовате�
лей. Мне представляется, что именно теперь настало
время для взаимообогащающего диалога  между тра�
дициями коррекционно�развивающего обучения,
сложившимися в западной психологии и педагогике
и в логике культурно�исторического подхода. Благо�
даря публикации книги Т.В. Ахутиной и Н.М. Пыла�
евой на английском языке такой диалог, востребован�
ность которого с каждым годом становится все оче�
виднее, наконец�то может стать предметным.
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Проблема взаимоотношения поколений достаточ�
но давно привлекает к себе внимание специали�

стов. Несмотря на то что проблема прародительства
изучена значительно в меньшей степени, чем про�
блема родительства, существуют авторитетные и
признаваемые типологии ролей «прародителей» (ба�
бушек и дедушек). К ним относятся типологии
У. Бенгстона, Дж. Робертсон и др. [12; 13; 15]. В оте�
чественной геронтопсихологии О.В. Красновой глу�
боко изучены типы прародителей и зависимость их
поведения во взаимоотношениях с внуками от ряда
параметров. Важно отметить, что во всех этих типо�
логиях акцент делается не на механизмы взаимодей�
ствия поколений, пожилых людей и детей, а на соци�
ально�психологическую роль пожилого человека в
семье и на степень его вовлеченности в проблемы се�
мьи. Эти акценты особенно ярко проявляются в
классификации А.С. Спиваковской и А.Я. Варги, ко�
торые выделили две роли бабушек в семье: «бабуш�
ка�жертва» и «бабушка�соперница» [10].

В цели данной работы входит анализ диалога по�
колений пожилых людей и детей с позиции психоло�
гии развития. По нашему мнению, диалог поколений
может строиться на основе единства задач развития.
Старость, как и любой другой возраст, предполагает
возможности развития. Поскольку выход на пенсию
означает отделение от референтной группы, потерю
важной социальной роли и значимого места в обще�
стве, в жизни пожилого человека возникает критиче�

ская ситуация, выражающаяся в нарушении смысло�
вого соответствия его осознания и бытия. «Подлин�
ная проблема, стоящая перед ним, ее критический
пункт состоят не в осознании смысла ситуации, не в
выявлении скрытого, но имеющегося смысла, а в его
создании, в смыслопорождении, смыслостроитель�
стве» [2, с. 24]. Смыслостроительство осуществляет�
ся в особого рода внутренней деятельности — дея�
тельности переживания, которая представляет собой
внутреннюю работу, направленную на устранение
смыслового рассогласования сознания и бытия, вос�
становление их соответствия и обеспечивающую в
конечном счете повышение осмысленности жизни
[2, с. 30].

Таким образом, кризисная ситуация выхода на
пенсию может быть пережита и отрефлексирована
пожилым человеком таким образом, что станет при�
чиной трансформации у него смыслового поля, со�
здания новых смысловых предположений и выстра�
ивания новых смысловых ориентиров. Эти процессы
могут стать «запускающим моментом» комплексной
динамики смысловой сферы, когда «происходит ие�
рархизация мотивов, возникает рефлексия, склады�
вается обобщенное отношение к жизни, расширяет�
ся ценностно�смысловое пространство личности,
выстраиваемая единая жизненная линия и выявля�
ются противоречия между нею и жизненными обсто�
ятельствами, создается направленность на цели, свя�
занные с отдаленным будущим» [1, с. 94].
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Очевидно, что не все пожилые люди пережива�
ют выход на пенсию как кризисную ситуацию, не все
обладают способностью к рефлексии и не всем до�
ступен процесс смыслостроительства, но здесь об�
суждаются возможности развития в старости. Смыс�
лостроительство, по Д.А. Леонтьеву [7], — это содер�
жательная перестройка жизненных отношений и
смысловых структур, в которых они преломляются.
При этом условием и базой саморазвития, опираясь
на которую пожилой человек ищет и раскрывает
смыслы своей жизни, является осмысление жизнен�
ного опыта. Проанализируем роль взаимодействия
пожилых людей с внуками в процессе осмысления и
передачи жизненного опыта, а также опосредствова�
ние этого процесса.

В процесс рождения и изменения смысловых об�
разований личности пожилого человека вносит
вклад ситуация контакта с иным смысловым ми�
ром — миром ребенка, который начинает развивать�
ся очень рано. А.В. Запорожец с сотрудниками за�
фиксировал одно из наиболее ранних проявлений
этой линии развития — смещение эмоционального
сопровождения деятельности от ее конца к началу по
мере ее освоения. Тем самым постепенно становится
возможна оценка смысла деятельности в режиме
предвосхищения, т. е. перед ее началом, в плане
представления: «Ребенок мысленно занимает опре�
деленную позицию в предлагаемых обстоятельствах,
совершает известные воображаемые действия, про�
игрывает в идеальном плане различные варианты
взаимоотношений с окружающими и таким образом
получает возможность не только заранее предста�
вить, но и пережить смысл данной ситуации, пред�
принимаемых действий и их возможных последст�
вий для себя и для окружающих его людей» [4, с. 67].
На базе этого смыслового новообразования в конце
дошкольного возраста у ребенка возникает первый
схематичный абрис цельного детского мировоззре�
ния (Д.Б. Эльконин). Ребенок не может существо�
вать в хаосе — все, что он воспринимает, он пытается
осмыслить, увидеть закономерные отношения. Эта
первичная модель является основой смысловой ре�
гуляции как таковой. Смыслообразование ребенка
осуществляется в воображаемом плане. Д.А. Леонть�
ев [7] считает, что воображение создает «зону бли�
жайшего развития» личности в целом. Однако, по
мнению автора, в силу целостности смысловой сфе�
ры личности смысловые образования, которые про�
являются в плане воображения, не изолированы от
тех, которые регулируют практическую деятель�
ность.

Ценности личности пожилого человека в ситуа�
ции потери значимого места в обществе могут внести
«личностный вклад» в смыслообразование ребенка.
Вопрос о механизмах трансляции смыслов является
недостаточно исследованным. Д.А. Леонтьев [7] от�
мечает, что направление процессов смыслообразова�
ния определяется познавательным отражением
«иной логики», носящей метафорический характер и
объективированной в мифах и сказках, в которых

осуществляется отражение не мира как такового, а
мира в его единстве с субъектом.

По нашему мнению, диалог поколений детей и
пожилых людей, обеспечивающий смыслообразова�
ние, осуществляется в ходе трансляции жизненного
опыта последних. Жизненный опыт — это смыслооб�
разующая структура личности, которая включает
ценностный опыт, опыт активации, ориентирующий
человека в собственных возможностях, операцио�
нальный опыт, мудрость, опыт сотрудничества и
смыслообразования [3]. В жизненном опыте прояв�
ляется субъектность, осмысленная структурность,
аксиологичность, феноменальность и экзистенци�
альность человека. Неформальное общение пожило�
го человека, осуществляющееся в форме «личност�
ного вклада» (конкретные механизмы которого опи�
саны в концепции отраженной субъектности
В.А. Петровского [8]), всегда происходит в форме
трансляции жизненного опыта. Жизненный опыт —
это осознание, переживание, структурирование жиз�
ненного пути, которое постоянно переосмысливает�
ся. В ходе расширения и углубления жизненного
опыта в нем находят отражение процесс движения от
жизненного смысла, который служит адаптацией в
изменяющемся мире, к экзистенциальному смыслу.
Этот жизненный опыт не может быть статичен, его
характеризует ощущение собственной порождаю�
щей активности, он существует в постоянном внут�
реннем движении. Однако расширение и трансляция
жизненного опыта — это творческий акт создания
особого языка описания мира. Этот язык не поддает�
ся концептуализации, но уступает метафоризации.
Медиатором жизненного опыта и мудрости пожило�
го человека становится сказка, рассказываемая им
ребенку.

Для детей метафорический язык сказок органи�
чен и понятен. Сказка опосредствует смыслопорож�
дение и того, кто ее рассказывает, и того, кто ее слу�
шает. Посредством метафоры в сказке разрешается
противодействие линий формирования нравствен�
ных понятий у ребенка и взрослого. Путь ребенка:
образ — желание — чувства — мысль (понятие), у
взрослого это превращение проходит обратный путь.
У взрослых форма, которая передает понятие добра
и зла, не является образной. Нравственная форма,
выраженная в понятиях, скучна и не способна вы�
звать «взрыв» поступка. Ценности и смыслы, пре�
зентированные в метафорической форме включают
глубинные механизмы и движения (возможно, за
счет архетипических элементов). В метафорической
форме мифа и сказки выявляется жизненный смысл
в целом. Детство вспоминается уже взрослым людям
бабушкиными сказками, теплотой и загадочностью
мира, который в них отражался. Известны исследо�
вания, когда дети, поставленные перед выбором,
предпочли бабушкину сказку сказкам, прочитанным
мамой или профессиональными актерами.

В сказках отражается жизненный смысл и важ�
нейшие нравственные ценности: доброта как жа�
лость к слабому, которая торжествует над животным
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эгоизмом; страдания как мотив добродетельных по�
ступков; победа силы духовной над силой физичес�
кой и др. Воплощение этих ценностей делает смысл
сказки глубочайшим в противовес наивности ее зна�
чения. Жизненный смысл с трудом вербализуется,
он метафоричен по форме воплощения. Сказочный
подъем к чудесному побуждает поступок у ребенка
(содействие главному герою), точнее, очевидную по�
пытку поступка в ходе идентификации. Тем, кто ра�
ботает с детьми, очевиден «взрыв» развивающейся
личности ребенка в результате формирования ин�
тенции к нему. В связи с этим стоит вспомнить, ка�
кое значение А.В. Запорожец придавал работе над
сказкой в плане нравственного развития ребенка. Не
менее интересное исследование посреднических
функций волшебной сказки предпринято Л. Элько�
ниновой и Б.Д. Элькониным [11]. В их работе вол�
шебная сказка рассматривается в контексте процесса
знакового опосредствования как модель ситуации
«принятии решения», инициатива героя в принятии
на себя и осуществлении требований и вызов этого
мира. В волшебной сказке моделируется ситуация
развития субъектности через акт принятия на себя
ответственности, труда и решения задачи, заботы и
работы по выполнению действия. Идентифицируя
себя с героем, ребенок принимает решение войти в
сложный мир взрослых [11]. Таким образом, свобод�
ное пространство смыслов жизненного опыта пожи�
лого человека, будучи опосредовано языком сказки,
инициирует деятельностный процесс смыслопорож�
дения в душе ребенка.

Нельзя не отметить, что для пожилого человека
сказка также становится медиатором смыслопорож�
дения, благодаря которому развивается жизненный
смысл передачи мудрости и опыта и ценность себя
как носителя этих качеств. Уместно вспомнить, что
эта смысловая функция имеет глубинные корни, от�
меченные, например К.Г. Юнгом, — архетипический
образ мудреца ассоциируется с пожилым возрастом
или старостью.

Метафорический язык является средством осу�
ществления глубинного диалога ребенка и пожилого
человека. Этот язык образов помогает ребенку ос�
мысливать не только предметный, но и социальный
мир, делая его для ребенка более предсказуемым,
«близким» и «понятным». Работа смыслопорожде�
ния является очень медленной, постепенной, но у
пожилого человека есть возможность и желание ее
осуществлять (это неоднократно отмечалось в герон�
топсихологической литературе). У молодых родите�
лей часто нет времени объяснить маленькому ребен�
ку смысл своих требований: их общение с детьми по�
рой сводится к немотивированному ограничению ак�
тивности последних. Почему «это нельзя брать»,
«туда нельзя ходить» и «этого нельзя делать», ребе�
нок не понимает. Все эти требования подчас сопро�
вождаются объяснением их смысла, т. е. значения
для самого ребенка важности их соблюдения. То�
тальное требование дисциплины, т. е. неукоснитель�
ного подчинения заданным образцам поведения и

деятельности, характерно не только для семьи, но и
для детского сада, и тем самым сопровождает жизнь
ребенка с утра до вечера. Детям с младенчества вну�
шают образцы поведения, используя в речи доста�
точно жесткие императивы: «Веди себя как положе�
но», «Делай как я показываю», «Поступай как я го�
ворю». При этом, подчеркиваем, детям не объясняют
смысл требований (нельзя потому, что нельзя). Лю�
бые проявления активности и любознательности ре�
бенка рассматриваются как нарушения дисциплины,
а в этом случае следует карательная мера в виде раз�
ного рода запугиваний. Взрослым не хватает време�
ни и слов на объяснения детям всей сложности и за�
путанности человеческих и предметных связей в
этом мире. Если детям и читают сказки, то смысл их,
значение, логику поступков героев не объясняют,
предоставляя детям разбираться в этом самим. Бес�
конечные детские «почему?» часто раздражают
взрослых и остаются без ответа. Маленькие дети
очень любознательны, а их поисковая активность по�
давляется, так как, заинтересовавшись чем�то, ребе�
нок лезет на окно, тянет за штору, отходит в сторону
от других детей на улице, тянется к запретным ве�
щам. Все это в общепринятом смысле есть наруше�
ние дисциплины, которое взрослые стараются пре�
сечь любыми способами, заглушая тем самым реак�
цию «что такое?». Обучение проходит с помощью
тех же методов, и цель его — воспроизведение образ�
ца заранее заданным способом (будь то математика,
развитие речи, пение, танец, стихотворение). Дети не
всегда могут понять смысл речи взрослого, но они
чутко реагируют на изменения эмоциональной окра�
ски и ритма речи, громкости, тембра голоса, улавли�
вая в них запрет и угрозу.

Таким образом, немотивированно ограничивая
сферу активности и любознательности ребенка, вос�
питывая его средствами замечаний и запретов,
взрослые затормаживают адаптивные ориентиро�
вочно�исследовательские реакции ребенка. На смену
ориентировочно�исследовательским реакциям в по�
веденческом репертуаре появляются, а затем преоб�
ладают оборонительные реакции, а любознатель�
ность постепенно сменяется тревожностью, подозри�
тельностью, боязнью ненароком не угодить взросло�
му. Чем большую роль в поведении ребенка играют
оборонительные реакции, тем большую субъектив�
ную ценность приобретают раздражители большой
интенсивности — окрик, угроза, наказание.

Неторопливое, благожелательное общение пожи�
лого человека и ребенка позволяет избежать указан�
ных проблем. Вероятно, родителям следует больше
доверять старшему поколению в плане их диалога с
ребенком. Отсутствие доверия со стороны взрослых
детей — это тот фактор, который во многом делает
общение пожилого человека с близкими формаль�
ным процессом. В то же время исследования показа�
ли, что пожилой человек может вступить в глубин�
ный, смыслопорождающий диалог с ребенком — его
опыт стремится к трансляции. Жизненный опыт —
это его дар ребенку, от этого дара душа не оскудева�



ет: чем больше даришь, тем больше остается. Однако
в общении с более взрослыми детьми у пожилых лю�
дей могут возникнуть проблемы.

Подростки отдаляются от своих дедушек и бабу�
шек. К сожалению, оба поколения не понимают, как
они близки. Подростковый возраст и старость объе�
диняет то, что оба эти возраста кризисные. Для них
обоих характерно противоречие, являющееся ядром
любого кризиса — противоречия между потребностя�
ми и условиями жизни. Подростка, ощутившего «чув�
ство взрослости», еще не «допускают» до настоящей
«взрослой» жизни со всей мерой ее ответственности;
старик уже «выделен» из нее (такова социальная си�
туация развития этих возрастов). Однако и подрос�
ток, и старик могут ощущать в себе силы для общей
пользы, серьезных дел, но обоим нет к ним доступа.

Старик сходен с подростком в проявлении эго�
центризма, моратория на социальные роли; оба ис�
пытывают потребность в общении и оба страдают от
некомпетентности в нем (подросток еще не научился
строить свои взаимоотношения, а старик постепенно
теряет социальный контроль). Д. Бромлей [14] так�
же отмечает сходство старости с отрочеством: для
обоих возрастов характерны как глубокие биологи�
ческие изменения, так и глубокие перемены в отно�
шениях между индивидом и обществом.

Очевидно, что готовность пожилого человека к
диалогу с ребенком определяется наличием у пер�

вого не только свободного времени и желания, но и
развитой психологической культуры, коммуника�
тивной компетентности и обширных знаний о зако�
номерностях развития личности в онтогенезе. По
нашему мнению, организация курсов психологиче�
ского просвещения на базе школ, детских садов, ку�
да пожилые люди приводят своих внуков, а также
на базе центров социального обслуживания будет
способствовать не только обогащению форм психо�
логической помощи в старости, но и созданию пси�
хологического фундамента организации взаимо�
обогащающего, плодотворного общения поколений,
отвечающего требованиям ответственного воспита�
ния. В этой связи следует вспомнить мнение
С.Л. Рубинштейна, раскрывающее аксиологическое
основание ответственности в положениях о воспи�
тании человека: «Отвечая на вопрос, как воспиты�
вать, мы говорим о том, что поведение людей само
строится в той или иной мере как воспитание, не в
смысле менторства, поучения или выставления се�
бя в качестве образца для других людей, а в том
смысле, что все поступки человека выступают как
реальное изменение условий жизни других людей.
Таковы на самом деле все поступки, поскольку все
они совершаются людьми, включенными во взаи�
моотношения друг с другом. Отсюда ответствен�
ность за всех других людей и за свои поступки по
отношению к ним»[9, с. 386].
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Communication across Generations: Mediation
in the Dialogue between Children and Elderly People

M.V. Yermolayeva
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Moscow Psychological and Social University

The paper analyses the communication between the generations of old people and children from the per�
spective of developmental psychology, focusing, in particular, on the psychological mechanisms underlying this
dialogue. The author assumes that the need for the meaning of life an old person often faces upon his/her retire�
ment may be fulfilled within the dialogue with the generation of grandchildren. For the elderly, the opportu�
nity to pass their life experience on to grandchildren provides the space for meaning�making. The author argues
that both for elderly people and children the process of meaning�making in their interaction is mediated by
fairy tales. In this dialogue a fairy tale becomes a mediator of life experience, wisdom and moral values; its
metaphorical language helps children understand not only the material world, but also the social one. The
author stresses the similarities between the psychological contents of the adolescent and old age crisis and sub�
stantiates the necessity of passing on psychological knowledge to the elderly so that the communication
between the generations becomes easier.

Keywords: life experience, meaning of life, fairy tale mediation, education for the elderly.



Имеются многочисленные данные о значении лич�
ностных особенностей для важных результатов

развития [7; 11; 19]. В продолжительных исследова�
ниях установлено, что личностные черты из пятифак�
торной модели оказывают существенное влияние на
социальные взаимоотношения, образование и здоро�
вье [7]. В сфере социальных отношений уступчивость
и экстраверсия способствуют развитию социальной
компетентности, в то время как нейротизм и низкая
сознательность вызывают трудности [7]. Показано,
что прогностическая значимость личностных черт в
отношении смертности, развода и профессиональных
достижений сопоставима с вкладом коэффициента
интеллектуальности и социально�экономического по�
ложения, а в иных случаях и выше [19]. У российских
детей и подростков около 30 % разнообразия эмоцио�
нальных проблем определялись нейротизмом и ин�
троверсией и почти 30 % разнообразия поведенческих
проблем — экстраверсией, несознательностью и неус�
тупчивостью [21]. Большинство исследований были
сориентированы на факторы Большой Пятерки, но
последние работы указывают на то, что личностные
особенности с раннего возраста отличаются иерархи�

ческой структурой [23] и существенное значение для
развития могут иметь черты среднего уровня и факто�
ры высшего порядка [7; 20; 21].

В исследованиях развития выявлены семейные
факторы риска и защиты психического здоровья и
благополучия: размер и состав семьи, социально�
экономическое положение, социальная поддержка,
сплоченность семьи, методы родительского воспита�
ния и др. [1; 3]. При этом не обнаружено специфиче�
ского влияния конкретных стрессоров на последую�
щие проблемы поведения у детей [15]. Данные ука�
зывают на то, что различные условия воспитания в
пределах нормы не имеют существенного значения
для развития, но на некоторых детей семейные фак�
торы могут оказать существенное воздействие, как
неблагоприятное, так и благоприятное [5]. Вследст�
вие такого рода взаимодействий между личностны�
ми и семейными факторами развитие детей со сход�
ными индивидуальными особенностями может идти
разными путями, как и развитие детей в сходных се�
мейных обстоятельствах [13; 14].

В настоящее время изучение взаимодействий
между индивидуальными и средовыми факторами

Е.Р. Слободская, О.А. Ахметова
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В статье представлено эмпирическое исследование, направленное на изучение взаимодействия лично�
стных и семейных факторов благополучия детей. Авторами выдвинуто предположение, что влияние фак�
торов защиты и риска различается в зависимости от личностных и семейных характеристик. Исследована
большая выборка детей и подростков 3—18 лет (N = 1780, 46 % женского пола) из различных слоев город�
ского и сельского (21 %) населения. Использованы родительские опросники: «Сильные стороны и труд�
ности» для оценки благополучия, «Список индивидуальных особенностей ребенка» для оценки личност�
ных черт и «Стиль жизни» для оценки семейных факторов. При разладе и насилии в семье и жестком вос�
питании вклад личностных особенностей детей в просоциальное поведение, поведенческие и психические
проблемы и их влияние на жизнь был больше, чем в благоприятной обстановке. При неблагоприятном со�
четании индивидуальных особенностей и условий воспитания риск может умножаться; семейные факто�
ры защиты снижают риск неблагополучного развития при личностной уязвимости, а личностные факто�
ры защиты (высокая уступчивость и покладистость, низкий уровень антагонизма и отрицательной эмоци�
ональности) нивелируют действие семейного неблагополучия на развитие.

Ключевые слова: благополучное развитие, проблемы поведения, семья, дети, подростки, личностные
особенности.
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развития вышло на первый план. Больше всего ис�
следованы взаимодействия между личностными
особенностями ребенка и родительскими метода�
ми воспитания в отношении распространенных эмо�
циональных проблем (страхи, тревоги, сниженное
настроение, психосоматические симптомы и трудно�
сти в отношении со сверстниками) и отклонений в
поведении (непослушание, деструктивное поведе�
ние, агрессивность, чрезмерная активность и невни�
мательность). Например, в бельгийских исследова�
ниях показано, что хотя такие методы воспитания,
как принуждение, гиперреактивность (раздражение
и гнев) и негативный родительский контроль (жест�
кое дисциплинирование и игнорирование) в целом
предрасполагают к отклонениям в поведении, они не
действуют на детей с высоким уровнем доброжела�
тельности и сознательности [18; 24].

Выявленные взаимодействия раскрывают меха�
низмы, посредством которых личностные особенно�
сти и семейная среда влияют на ход развития [11]:
специфические факторы защиты способны смягчать
повреждающее воздействие факторов риска, при не�
благоприятном сочетании индивидуальных особен�
ностей и условий воспитания риск может увеличи�
ваться, а при наилучшем соответствии семейной сре�
ды возможностям ребенка развитие идет наиболее
успешно. Полученные результаты могут иметь уни�
версальный характер или быть специфичными для
конкретной культуры или исторического периода.
Для выяснения механизмов развития российских де�
тей и подростков необходимы масштабные исследо�
вания с широким охватом значимых индивидуаль�
ных и семейных характеристик и анализом взаимо�
действий между ними. К сожалению, подобных пуб�
ликаций в отечественной литературе найти не уда�
лось. Кроме того, не изучено взаимодействие инди�
видуальных и семейных факторов на разных уров�
нях иерархической структуры личности.

Цель настоящей работы — изучение взаимодейст�
вий между личностными и семейными факторами
благополучия детей и подростков с учетом иерархи�
ческой организации личностных черт и широкого
спектра семейных характеристик.

Методы

Участники исследования. Данные родителей о
1979 детях и подростках от 2 до 18 лет (48 % женско�
го пола). Средний возраст детей составил 10,4 ±
± 4,2 лет; дошкольники (2—6 лет) составили 23 %
выборки, младшие школьники (7—10 лет) — 26 %,
младшие подростки (11—14 лет) — 25 %, старшие
подростки (15—17 лет) — 26 %. Большую часть оп�
росников заполнили матери (86 %), меньшую — от�
цы (9 %) и другие близкие родственники. Большин�
ство детей (72 %) проживали в семьях с двумя био�
логическими родителями; 18 % — с одним родителем
(как правило, с матерью) и 10 % — в сводных семьях
(как правило, с матерью и отчимом) или с другими

родственниками. В сельской местности проживало
26 % семей. Неполное среднее образование имели
1,5 % матерей и 1,3 % отцов, полное среднее — 8,7 %
матерей и 14,2 % отцов; среднее специальное —
42,2 % матерей и 40,6 % отцов, высшее — 46,2 % мате�
рей и 40,4 % отцов, ученую степень — 1,4 % матерей
и 3,4 % отцов. Профессиональное положение родите�
лей варьировало от неквалифицированных работни�
ков ручного труда до высококвалифицированных
специалистов и руководителей; 14,7 % матерей и
5,9 % отцов не работали.

Процедура исследования. Работа была одобрена
Этическим комитетом НИИ физиологии СО
РАМН. Исследование охватило детей и подростков
из широких социально�экономических слоев населе�
ния городской и сельской местности; большая часть
данных получена в Новосибирске, третьем по вели�
чине городе России. К участникам обращались через
школы, дошкольные учреждения и непосредственно.
После информированного согласия родителям пред�
лагали заполнить комплект опросников.

Инструменты. В исследовании использованы
международные опросники для родителей, адапти�
рованные и валидизированные авторским коллекти�
вом, и оригинальные разработки. Надежность шкал
оценивали коэффициентом внутренней согласован�
ности α Кронбаха.

Благополучие оценивали с помощью опросника
«Сильные стороны и трудности», адаптированного и
валидизированного авторами на рандомизирован�
ной стратифицированной выборке школьников [9].
Определяли оценки по четырем шкалам: просоци�
альное поведение (α = 0,70), интернализация (эмо�
циональные проблемы и проблемы со сверстниками,
α = 0,64), экстернализация (гиперактивность и про�
блемы с поведением, α = 0,77) и влияние проблем в
важнейших сферах жизни (субъективное страдание,
бремя для родителей, трудности в повседневной до�
машней жизни, дружеских отношениях, учебе в шко�
ле и занятиях в свободное время; α = 0,81).

Личностные особенности оценивали полной и
краткой формой Списка индивидуальных особен�
ностей ребенка — свободного от влияния возраста и
культуры инструмента [2; 10; 22]. Средний коэффи�
циент внутренней согласованности 15 шкал средне�
го уровня составил 0,81 (размах 0,75—0,88). Экстра�
версия (α = 0,92) включала активность, общитель�
ность и положительные эмоции; неуступчивость
(α = 0,89) включала антагонизм, упрямство и низ�
кое сочувствие; сознательность (α = 0,93) включала
ориентацию на достижения, организованность, по�
кладистость и низкую отвлекаемость; нейротизм
(α = 0,88) включал боязливость, застенчивость и
отрицательные эмоции; открытость (α = 0,90)
включала открытость опыту и интеллект/обучае�
мость. Факторы высшего порядка определяли с по�
мощью регрессионных оценок при факторном ана�
лизе Большой Пятерки [20]. Альфа включала ус�
тупчивость, сознательность и низкий нейротизм, а
бета — открытость и экстраверсию.



Социально�демографические и семейные характе�
ристики изучали с помощью авторского опросника
«Стиль жизни» [3]. Учитывали пол (0 — мужской, 1 —
женский) и возраст ребенка, образование (1 — непол�
ное среднее, 2 — среднее, 3 — среднее специальное, 4 —
высшее образование и 5 — научная степень) и профес�
сиональный статус родителей (0 — безработные, до�
мохозяйки, пенсионеры и студенты, 1 — ручной или
неквалифицированный труд, 2 — специальности сред�
ней квалификации, 3 — высококвалифицированные
специалисты и руководители), место жительства (1 —
город, 2 — сельская местность) и состав семьи (с дву�
мя биологическими родителями, с одним родителем и
сводная). Достаток семьи определяли с помощью
шкалы из 13 вопросов о финансовом положении, на�
личии предметов, свидетельствующих об определен�
ном достатке, о том, как ребенок проводит летние ка�
никулы (дома, на даче, поездки по стране, за рубеж) и
наличии карманных денег (α = 0,72).

Сплоченность семьи определяли с помощью шка�
лы из 5 вопросов о понимании, поддержке, конфлик�
тах, доверии и отношениях ребенка с родителями
(α = 0,72). Семейное насилие определяли, спраши�
вая, был ли ребенок свидетелем споров или ссор
между взрослыми в семье, и если да, то были ли эти
ссоры с физическими нападками. Практику воспита�
ния оценивали вопросом об обычном реагировании
на плохое поведение ребенка (1 — обсуждение, 2 —
лишение наград или дополнительные задания, 3 —
крик или брань и 4 — физические наказания). Роди�
тельский надзор определяли, спрашивая, насколько
родители интересуются, чем занимается их ребенок.
Социальную поддержку оценивали, спрашивая, по�
лучали ли родители помощь от других людей в забо�
тах о ребенке.

Взаимодействия изучали с помощью серии мно�
жественных регрессий [4] на трех уровнях иерархи�
ческой структуры личности: факторов высшего по�
рядка Альфа и Бета, Большой Пятерки и 15 черт
среднего уровня. Результирующими показателями
были просоциальное поведение, интернализация,
экстернализация и влияние проблем на жизнь. Неза�
висимые переменные вводили тремя блоками: 1) пол
и возраст ребенка; 2) личностные черты соответству�
ющего уровня и семейные факторы (образование и
профессиональный статус родителей, место житель�

ства, тип семьи, достаток, сплоченность семьи, прак�
тика воспитания, родительский надзор и социальная
поддержка) и 3) двусторонние взаимодействия меж�
ду каждой личностной чертой и каждым семей�
ным фактором. Взаимодействия оценивали произве�
дением независимых переменных; для уменьшения
эффекта множественных взаимосвязей использова�
ли Z�оценки.

Учитывая, что значение личностных особенностей
и семейных факторов благополучного развития детей
детально проанализировано ранее [3; 20; 21], мы рас�
сматривали взаимодействия факторов, исключая
главные эффекты. Выявленные в иерархической мно�
жественной регрессии достоверные взаимодействия
проверяли с помощью множественных линейных мо�
делей (GLM), включающих соответствующую лично�
стную черту, семейный фактор и их взаимодействие.
Для расшифровки подтвержденных взаимодействий
их представляли графически с помощью регрессион�
ных кривых зависимости результирующей перемен�
ной от предиктора на разных уровнях модератора
[11]; в случае непрерывного модератора выделяли две
или три группы равного размера.

Результаты

В таблице представлены результаты множествен�
ной регрессии шкал опросника «Сильные стороны и
трудности» на личностные черты высшего порядка и
семейные факторы с учетом пола и возраста ребенка.
Наиболее мощными предикторами благополучия
были личностные факторы: Альфа способствовал
просоциальному поведению и предотвращал экстер�
нализацию, а Бета защищал от интернализации и
влияния проблем на жизнь. Просоциальное поведе�
ние было больше выражено у девочек, а экстернали�
зация и влияние проблем на жизнь — у мальчиков.
С возрастом поведенческие проблемы снижались, а
эмоциональные — нарастали, усиливалось и влияние
проблем на жизнь. Вклад семейных факторов был
существенно меньше, наибольшее значение имела
практика воспитания и сплоченность семьи. Анализ
выявил ряд достоверных взаимодействий между
личностными и семейными фактора на всех уровнях
иерархической структуры личности.
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Коэффициенты ββ
Предикторы Просоциальное Экстернальные Интернальные Влияние

поведение проблемы проблемы проблем
Шаг 1
Женский/мужской пол 0,11*** �0,16*** �0,09***
Возраст �0,27*** 0,06** 0,13***
Шаг 2
Альфа 0,35*** �0,49*** �0,06* �0,14***
Бета 0,05* 0,12*** �0,30*** �0,22***
Село/город 0,09*** �0,07**

Т а б л и ц а
Результаты множественной иерархической регрессии показателей благополучия: достоверные

коэффициенты вклада личностных черт высшего порядка, семейных факторов и их взаимодействий



КУЛЬТУРНО
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2/2012

63

Место жительства модерировало связь Бета и нейро�
тизма с интернализацией, F (1, 1972) = 4,40, p < 0,05 и
F (1, 1970) = 9,93, p < 0,01 соответственно; вклад лично�
стных факторов в городе (В = �0,66 и 0,91 соответствен�
но) был существенно больше, чем в сельской местности
(В = �0,50 и 0,64, p < 0,01 соответственно, все p <
< 0,001). Помимо этого, выявлено взаимодействие места
жительства с отвлекаемостью в отношении экстернали�
зации, F (1, 1931) = 19,88, p < 0,001: предрасполагающее
влияние этой черты в городе (В = 0,92) было почти в два
раза сильнее, чем в сельской местности (В = 0,52, все p <
< 0,001, рис. 1, А). Сходным образом защитное действие
общительности в отношении влияния проблем на
жизнь, F (1, 1947) = 6,91, p < 0,01, в городе было почти в
два раза сильнее (В = �1,09, p < 0,001), чем в сельской ме�
стности (В = �0,57, p < 0,01, рис. 1, Б).

Тип семьи модерировал вклад застенчивости и сочув�
ствия в просоциальное поведение, F (1, 1929) = 5,19, p <
< 0,05 и F (1, 1950) = 10,41, p < 0,01 соответственно: отри�

цательное влияние застенчивости в семьях с одним роди�
телем (В = �0,45) было в два раза сильнее, чем в семьях с
двумя родителями (В = �0,21, все p < 0,001), а предраспо�
лагающее влияние сочувствия в сводных семьях (В =
= 0,54) было меньше, чем в остальных (В = 0,98, все p <
< 0,001). Помимо этого, тип семьи модерировал взаимо�
связи личностных черт с влиянием проблем на жизнь.
В семьях с одним родителем защитное действие открыто�
сти опыту (В = �1,24) было сильнее, чем в семьях с двумя
родителями (В = �0,52, все p < 0,001), F (1, 1936) = 9,95,
p < 0,01. В сводных семьях вклад альфа, F (1, 1939) = 3,99,
входящей в него неуступчивости, F (1, 1939) = 6,53, ори�
ентации на достижения, F (1, 1909) = 6,74, все p < 0,05, и
покладистости, F (1, 1921) = 8,05, p < 0,01, был ниже (В =
= �0,51, p < 0,05; В = 0,02, p > 0,05; В = �0,48, p < 0,05 и В =
= �0,18, p > 0,05 соответственно), чем в остальных (В =
= �0,98, 0,97, �0,97 и �0,99 соответственно, все p < 0,001).

Образование родителей модерировало связь нейро�
тизма и боязливости с влиянием проблем на жизнь, F (1,

Один родитель 0,05*
Сводная семья 0,06**
Образование родителей1 �0,07**
Профессиональный статус родителей1 �0,06*
Достаток семьи �0,06* �0,09**
Сплоченность семьи 0,12*** �0,10*** �0,08** �0,05*
Насилие в семье 0,08**
Практика воспитания �0,07** 0,13*** 0,10*** 0,10***
Родительский надзор 0,04* �0,04*
Социальная поддержка 0,06** �0,07**
Шаг 3
Альфа × сводная семья 0,05*
Альфа × сплоченность �0,08** 0,05*
Альфа × воспитание �0,05**
Альфа × поддержка 0,04* 0,05*
Альфа × надзор 0,05*
Бета × воспитание 0,05* �0,06*
Бета × профес. статус 0,04*
Бета × село/город 0,14*
Бета × насилие в семье �0,04* �0,05*

Примечание. 1 В семьях с двумя родителями использовали среднее значение. β— стандартизованный регрессионный ко�
эффициент. *p < 0,05; **p < 0,01; ***p < 0,001.

Рис. 1. Связь личностных черт с благополучием детей в городе и сельской местности
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1906) = 5,41, p < 0,05 и F (1, 1901) = 10,07, p < 0,01 соот�
ветственно; предрасполагающее влияние этих черт у де�
тей, чьи родители не имели специального образования
(В = 0,94 и 0,60 соответственно), было меньше, чем у де�
тей, чьи родители имели среднее специальное (В = 1,32 и
1,13 соответственно) или высшее образование (В = 1,48 и
1,28 соответственно, все p < 0,001). Профессиональный
статус родителей модерировал вклад открытости опыту в
просоциальное поведение, F (1, 1799) = 5,33, p < 0,05: она
вносила вклад только у детей, чьи родители были специ�
алистами среднего или высшего звена (В = 0,48 и 0,53 со�
ответственно, p < 0,001), и не оказывала влияния на тех,
чьи родители не работали или занимались ручным или
неквалифицированным трудом (В = 0,20, p > 0,05). Взаи�
модействие профессионального статуса и активности в
отношении экстернализации, F (1, 1798) = 12,34, p <
< 0,001 имело сходный характер: активность создавала
риск у детей, чьи родители были специалистами среднего
или высшего звена (В = 0,19, p < 0,05 и В = 0,46, p < 0,001
соответственно), но не оказывала влияния на тех, чьи ро�
дители не работали, занимались ручным или неквалифи�
цированным трудом (В = 0,11, p > 0,05).

Сплоченность семьи модерировала вклад личност�
ных черт домена Альфа в просоциальное поведение; Аль�
фа: F (1, 1959) = 19,74; неуступчивость: F (1, 1959) =
= 20,91; сочувствие: F (1, 1948) = 13,36, все p < 0,001; уп�
рямство: F (1, 1954) = 9,22, p < 0,01. При семейном разла�
де личностные черты вносили значительно больший
вклад (В = 0,97, �1,52, 1,06 и �0,53 соответственно, все p <
< 0,001), чем в семьях со средним уровнем сплоченности
(В = 0,76, �1,15, 0,74, все p < 0,001 и В = �0,22, p < 0,05 со�
ответственно) и сплоченных (В = 0,63, �0,98, 0,77, все p <
< 0,001 и В =�0,21, p < 0,05 соответственно, рис. 2, А).
Сплоченность семьи также взаимодействовала с нейро�
тизмом в отношении интернализации, F (1, 1954) = 9,22,
p < 0,01: при семейном разладе вклад нейротизма был
больше (В = 0,91, p < 0,001), чем в семьях со средним и
высоким уровнем сплоченности (В = 0,77 и 0,62 соответ�
ственно, все p < 0,001). Кроме того, сплоченность семьи
модерировала связь альфа, открытости и покладистости
с влиянием проблем на жизнь, F (1, 1933) = 7,57; F (1,
1933) = 7,20, все p < 0,01 и F (1, 1915) = 5,94, p < 0,05 со�

ответственно. При семейном разладе защитное дейст�
вие личностных черт было сильнее (В = �1,15, �1,41 и �1,10
соответственно, все p < 0,001), чем в семьях со средним
уровнем сплоченности (В = �0,60, �1,13, все p < 0,001 и В =
= �0,56, p < 0,01 соответственно) и сплоченных (В = �0,66,
�0,79 и �0,55 соответственно, все p < 0,001, рис. 2, В).

Насилие в семье взаимодействовало с ориентацией на
достижения в отношении экстернализации, F (1, 1898) =
= 9,34, p < 0,01: в семьях, где взрослые проявляли физиче�
скую агрессию при ребенке, защитное влияние этой черты
(В = �0,89) было сильнее, чем в семьях, не применявших
физической агрессии (В = �0,79), и в семьях, где взрослые
не ссорились при ребенке (В = �0,56, все p < < 0,001). Кро�
ме того, насилие в семье модерировало вклад домена бета
в интернализацию; бета: F (1, 1930) = 5,14; экстраверсия:
F (1, 1930) = 5,84; общительность: F (1, 1929) = 5,06, все
p < 0,05. Защитное влияние этих личностных черт в семь�
ях, применявших физическую агрессию при конфликтах
(В = �0,67, �0,78 и �0,69 соответственно, все p < 0,001),
и в семьях, где взрослые ссорились при ребенке (В = �0,63,
�0,80 и �0,73 соответственно, все p < 0,001), было сильнее,
чем в семьях, где взрослые не проявляли физической и
вербальной агрессии при ребенке (В = �0,49, �0,52 и �0,49
соответственно, все p < 0,001).

Практика воспитания модерировала вклад домена
бета в просоциальное поведение; бета: F (1, 1943) =
= 6,60; открытость: F (1, 1943) = 7,55; интеллект: F (1,
1942) = 8,24, все p < 0,01. Предрасполагающее влияние
этих черт было наиболее сильным, если родители при�
меняли физические наказания (В = 0,76, p < 0,01; В =
= 0,86, p < 0,05 и В = 0,89, p < 0,01 соответственно), сла�
бее — если они прибегали к крику и брани (В = 0,51,
0,56 и 0,43 соответственно, все p < 0,001) или применя�
ли адекватные наказания (В = 0,44, 0,47 и 0,45 соответ�
ственно, все p < 0,001) и самым слабым — если родите�
ли лишь ограничивались обсуждением нежелатель�
ных поступков с ребенком (В = 0,31, p < 0,001; В = 0,26,
p < 0,01 и В = 0,20, p < 0,01 соответственно, рис. 3, А). 

Сходным было взаимодействие практики воспита�
ния с фактором Альфа, F (1, 1941) = 6,07, и входящей в
него сознательностью, F (1, 1936) = 6,04, все p < 0,05, в от�
ношении экстернализации. Защитное действие этих черт
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Рис. 2. Модерирующее воздействие сплоченности семьи на связь личностных черт с благополучием детей
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было наиболее сильным, если родители применяли фи�
зические наказания (В = �1,42 и �1,84 соответственно, все
p < 0,001), слабее — если они прибегали к крику и брани
(В = �1,00 и �1,34 соответственно, все p < 0,001) или при�
меняли адекватные наказания (В = �1,03 и �1,28 соответ�
ственно, все p < 0,001) и самым слабым — если родители
лишь обсуждали нежелательные поступки с ребенком
(В = �0,97 и �1,15 соответственно, все p < 0,001). 

Практика воспитания модерировала связь Бета, F (1,
1942) = 13,28, p < 0,001, нейротизма, F (1, 1940) = 9,94, от�
влекаемости, F (1, 1903) = 7,44, и общительности, F (1,
1941) = 9,65, все p < 0,01, с интернализацией. Вклад этих
личностных черт также был наибольшим, если родители
применяли физические наказания (В = �1,11, p < 0,001;
1,22, p < 0,001; ,82 p < 0,01 и �1,00 p < 0,001 соответствен�
но), меньше — если они прибегали к крику и брани (В =
= �0,70, 0,92, 0,43 и �0,81 соответственно, все p < 0,001), и
наименьшим — если родители применяли адекватные на�
казания (В = �0,50, 0,68, 0,27 и �0,53 соответственно, все
p < ,001) и обсуждали поступки с ребенком (В = �0,51,
0,71, 0,26 и �0,58 соответственно, все p < 0,001, рис. 3. Б).

Социальная поддержка модерировала вклад откры�
тости в просоциальное поведение, F (1, 1897) = 6,42, p <
< 0,05: если родители считали, что получают мало под�
держки, предрасполагающее влияние этой черты было
сильнее, чем при высоком уровне поддержки (В = 0,53 и
0,43 соответственно, p < 0,001). Сходным образом прояв�
лялось взаимодействие социальной поддержки с факто�
ром альфа, F (1, 1896) = 5,67, p < 0,05, и входящей в него
отрицательной эмоциональности, F (1, 1874) = 8,23, p <
< 0,01, в отношении интернализации: при низком уровне
поддержки влияние личностных черт было сильнее (В =
= �0,45 и 0,58 соответственно, p < 0,001), чем при высо�
ком (В = �0,29 и 0,42 соответственно, p < 0,001, рис. 4, А).
Кроме того, социальная поддержка модерировала связь
домена альфа с влиянием проблем на жизнь: альфа:
F (1, 1877) = 7,02, нейротизм: F (1, 1876) = 7,40, антаго�
низм: F (1, 1850) = 10,80, все p < 0,01, организованность:
F (1, 1866) = 6,47, p < 0,05. Здесь также вклад личностных

черт у детей, чьи родители получали относительно мало
поддержки, был больше (В = �1,12, 1,49, 0,93 и �1,22 соот�
ветственно, все p < 0,001), чем у детей, чьи родители по�
лучали больше поддержки (В = �0,80, 1,17, 0,54 и �0,93 со�
ответственно, все p < 0,001, рис. 4, Б).

Обсуждение результатов

Проведенное исследование большой выборки де�
тей и подростков охватило широкий возрастной диа�
пазон от раннего детского до старшего подросткового
возраста и широкие слои городского и сельского насе�
ления Западной Сибири и соседних регионов. Анализ
выявил ряд значимых взаимодействий между индиви�
дуальными особенностями на трех уровнях иерархи�
ческой структуры личности и семейными факторами
благополучия. Полученные результаты свидетельст�
вуют о том, что вклад личностных факторов высшего
порядка, Большой Пятерки и черт среднего уровня в
благополучное или отклоняющееся развитие находит�
ся под воздействием семейной среды.

Просоциальное поведение (внимание к чувствам
других людей, помощь и забота) во многом обусловлено
социализацией, и это соответствует высокому вкладу
суперфактора Альфа, который Дигман [8] интерпрети�
ровал как успешность социализации и входящих в со�
став домена Альфа уступчивости и сочувствия. Среди
семейных факторов ведущую роль играет сплоченность
семьи, однако действие этих личностных и семейных
факторов взаимосвязано. При высоком уровне Альфа
(успешной социализации), уступчивости, сочувствии и
низком уровне упрямства у детей сплоченность семьи
мало сказывается на уровне просоциального поведения,
а при противоположном наборе черт она играет роль бу�
фера, смягчая действие личностных факторов риска, и в
сплоченных семьях у детей с низким уровнем Альфа
(неуспешной социализацией), неуступчивостью, низ�
ким уровнем сочувствия и упрямством уровень просо�

Рис. 3. Модерирующее воздействие практики воспитания семьи на связь личностных черт с благополучием детей
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циального поведения выше, чем у таких же детей из ра�
зобщенных семей. Взаимодействие семейных и индиви�
дуальных факторов просоциального поведения недавно
было выявлено в исследовании американских подрост�
ков [17], но его характер остался нераскрытым.

Полученные нами результаты указывают на то, что
в неблагоприятной семейной обстановке (разлад в се�
мье, применение взрослыми насилия при разрешении
конфликтов, телесные наказания ребенка, крик и
брань) личностные особенности детей имеют гораздо
большее значение для важных результатов развития
(просоциального поведения, поведенческих и психи�
ческих проблем и их влияния на жизнь), чем в благо�
приятных условиях. Подобное взаимодействие роди�
тельского воспитания с темпераментом ребенка в от�
ношении проблем поведения обнаружено в недавнем
голландском исследовании [12]. Кроме того, в нашем
исследовании личностные особенности имели относи�
тельно больше значения в городе и в семьях с од�
ним родителем и относительно меньше — в свод�
ных семьях и при низком уровне образования и про�
фессионального положения родителей. Эти феномены
нуждаются в дальнейшем изучении; возможно, они
опосредуются ближайшим окружением. Так, в иссле�
довании из США связь между темпераментом детей и
результатами развития, такими как социальная компе�
тентность и интернальные проблемы, в благополуч�
ных районах большого американского города была
сильнее, чем в неблагополучных [6].

Характер выявленных взаимодействий целесооб�
разно сопоставить с предложенной недавно класси�
фикацией [5], хотя, на наш взгляд, семейные условия
желательно рассматривать в качестве модератора, а не
предиктора, так как их вклад в благополучное разви�
тие, как правило, меньше, чем вклад личностных осо�
бенностей [21]. В целом представленные рисунки ука�
зывают на эффект по типу «двойного риска» [5]: при
неблагоприятном сочетании индивидуальных особен�
ностей и условий воспитания риск может умножать�
ся. Это соответствует результатам исследований в

Бельгии и США [13; 16; 18; 24] и не подтверждает ги�
потезу дифференцированной восприимчивости, со�
гласно которой дети, наиболее подверженные влия�
нию неблагополучия, в адекватных и хороших усло�
виях развиваются особенно успешно [5].

Помимо этого, полученные результаты показыва�
ют, что в благоприятной обстановке (сплоченная се�
мья, мягкое воспитание, социальная поддержка ро�
дителей) риск неблагополучного развития при нали�
чии личностной предрасположенности существенно
снижается, а личностные факторы защиты (высокая
уступчивость и покладистость, низкий уровень анта�
гонизма и отрицательной эмоциональности) ниве�
лируют негативное воздействие семейного неблаго�
получия на развитие детей. Компенсаторные меха�
низмы, с помощью которых внутренние и внешние
факторы защиты способствуют благополучному раз�
витию, нуждаются в дальнейшей расшифровке в
продолжительных исследованиях.

Выводы

1. В неблагоприятной семейной обстановке (раз�
лад в семье, насилие при конфликтах между взрослы�
ми, жесткие методы воспитания) вклад личностных
особенностей детей в результирующие показатели
развития больше, чем в благоприятных условиях.

2. При неблагоприятном сочетании индивидуаль�
ных особенностей и условий воспитания риск небла�
гополучного развития может умножаться.

3. Семейные факторы защиты (сплоченность,
мягкое воспитание, социальная поддержка) суще�
ственно снижают риск неблагополучного развития
при наличии личностной предрасположенности.

4. Личностные факторы защиты (высокая уступ�
чивость и покладистость, низкий уровень антагониз�
ма и отрицательной эмоциональности) нивелируют
негативное воздействие семейного неблагополучия
на развитие детей.
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Рис. 4. Модерирующее воздействие социальной поддержки на связь личностных черт с благополучием детей
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(21 %) population. The following inventories for parents were employed: "Strong Traits and Problems" assess�
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ing family factors. The research revealed that the role of personality traits in prosocial behaviour, behavioural
and mental problems was far more significant in children experiencing home violence and abuse as compared
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Социальный капитал можно определить как «оп�
ределенный ресурс, принадлежащий социаль�

ным отношениям и способный увеличить продук�
тивность целенаправленных действий группы»
[8, с. 148]. Как можно характеризовать такое качест�
во отношений? В литературе социальный капитал
ассоциируется с такими характеристиками «здоро�
вой» социальности, как доверие, социальная под�
держка, солидарность между членами общества.

Влияние социального капитала на экономику бы�
ло доказано в целом ряде исследований (см. обзор в
работе Р.М. Нуреева: [4, с. 398—405]). Математичес�
ки связь социального капитала с экономическим
ростом была показана в исследовании С. Нака и
П. Кифера (S. Knack, P. Keefer) [11]. Данные авторы
проанализировали на выборке из 28 стран взаимо�
связь экономического роста и доверия. Регрессион�
ный анализ показал взаимосвязь: с увеличением до�
верия в большинстве стран увеличивался и процент
экономического роста.

Еще более высокую связь при помощи регресси�
онного анализа получили авторы между доверием, с
одной стороны, и долей инвестиций в ВВП в их вы�
борке стран с 1960 по 1992 гг. — с другой стороны.
Таким образом, данными авторами было показано,
что существует объективная связь между доверием и
экономическим развитием, а также между доверием
и долей инвестиций в ВВП.

Однако, хотя признано, что социальный капитал
важен для развития, вопрос о механизмах его функ�
ционирования остается открытым. Этому были по�
священы многочисленные исследования, в том числе
и под эгидой Мирового Банка, в которых было уста�
новлено, что социальный капитал связан с уровнем
экономического роста и подушным доходом2.

Возможный путь влияния социального капитала
на экономическое развитие на социетальном уров�
не — повышение качества государственного, местно-
го управления, институциональное развитие, форми-
рование гражданской ответственности у членов об-
щества. Социальный капитал может способствовать
повышению ответственности государственных слу�
жащих, сглаживанию политических противоречий.
А лучшая работа институтов и государственных ор�
ганов, в свою очередь, означает снижение риска для
инвесторов, приток иностранных инвестиций и луч�
ший экономический рост.

В этой связи мы можем высказать предположе�
ние, что влияние социального капитала на экономи�
ку осуществляется посредством его влияния на эко�
номические установки и представления людей, кото�
рые лежат в основе их экономического поведения,
формирующего, в свою очередь, реальную экономи�
ку. Следовательно, необходимо определить, как свя�
зан социальный капитал с экономическими установ�
ками и представлениями. Таким образом, теоретиче
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ская гипотеза нашего исследования заключается в
том, что социальный капитал взаимосвязан с эконо�
мическими установками и представлениями людей.

Классик в области теории социального капитала
Р. Патнем высказывал идею, что социальный капи�
тал является исторически и культурно обусловлен�
ным (приводится по: [5, с. 33]). Современные иссле�
дования также показывают, что социальный капитал
в значительной степени зависит от культуры.

Ф. Фукуяма в своей книге «Доверие» также пола�
гал, что социальный капитал, важный для здоровья и
экономики, имеет культурные корни. Определяя
культуру как «унаследованную этическую привыч�
ку», Фукуяма считал этические коды, посредством
которых общество регулирует поведение людей, на�
иболее важной частью культуры (цит. по: [1, с. 144]).

Большие различия в уровне социального капи�
тала в разных странах3 свидетельствуют о том, что
социальный капитал зависит от культурных осо�
бенностей и политической системы обществ (кото�
рая тоже, по сути, есть отражение культурных осо�
бенностей). Поэтому, изучая социальный капи�
тал, мы задались вопросом, какие культурные изме�
рения связаны с социальным капиталом граждан
России.

Существуют ли культурные детерминанты, спо�
собствующие или препятствующие накоплению со�
циального капитала? Безусловно, да. Так, кросскуль�
турные исследования свидетельствуют о связи соци�
ального капитала с таким измерением, как индивиду�
ализм�коллективизм. Большим социальным капита�
лом, как правило, обладают индивидуалистические
культуры [7], хотя из этой тенденции выпадают такие
коллективистские культуры, как Япония и Южная
Корея, жители которых демонстрируют высокий
уровень доверия. Однако оба эти государства явля�
ются богатыми и развитыми индустриальными дер�
жавами, а как известно, увеличение внутреннего ва�
лового продукта на душу населения способствует
росту индивидуализма [9]. Поэтому можно предпо�
ложить, что высокий уровень социального капитала
этих государств, во�первых, связан с определенными
культурными нормами взаимоотношений (например,
в Японии детей с детства ориентируют на доверие и
активное взаимодействие не только с членами семьи,
но и широким кругом других лиц), а во�вторых, с по�
вышающимся индивидуализмом этих культур.

Почему представители индивидуалистических
культур обладают большим социальным капиталом,
чем представители коллективистских? Социальный
капитал — величина кумулятивная, и его накопление
идет по мере увеличения количества социальных свя�
зей индивида, а также увеличения доверия индивида
к представителям других социальных категорий. Эти
условия хорошо соблюдаются в индивидуалистичес�
ких культурах, в которых человек может быть вклю�
чен во множество социальных групп и иметь высокий

уровень доверия по отношению к их членам. В кол�
лективистских культурах глубокие социальные свя�
зи объединяют человека с небольшим количеством
групп, чаще всего с одной. Доверяет он также лишь
членам своей группы, в то время как к представите�
лям иных групп относится настороженно.

Ф. Фукуяма в своих работах подчеркивает, что
культура и социальный капитал оказывают значи�
тельное влияние на хозяйственную жизнь общества.
Доверие способствует существенному снижению из�
держек организаций за счет сокращения юридичес�
ких формальностей и бюрократической работы.
Культурные факторы играют структурообразующую
роль в экономике. В своей книге «Доверие» ученый
доказывает, что особенности промышленной струк�
туры страны (масштаб предприятий, их распределе�
ние в экономической системе и способы организа�
ции отдельных фирм) обусловлены ее культурой [6].

Таким образом, существуют исследования, пока�
зывающие, что социальный капитал зависит от куль�
туры и оказывает значительное влияние на благосо�
стояние этнических групп и целых стран.

Мы предполагаем, что у представителей этничес�
ких групп будут различия во взаимосвязях социаль�
ного капитала и экономических представлений.

В выборку (табл. 1) вошли представители шести
этнических групп, поживающих в различных регио�
нах России: Южном федеральном округе, Москве,
республике Башкортостан. Общая численность дан�
ной выборки — 873 человека. Большая часть респон�
дентов имеет высшее либо незаконченное высшее
образование. Русские опрашивались во всех трех
данных регионах, чтобы нивелировать вариатив�
ность, создаваемую межрегиональными различиями.

Инструментарий исследования. В процессе ис�
следования использовался опросник, включающий
следующие методики.

1. Общий уровень доверия личности. Данный
показатель является средним арифметическим
двух вопросов, позволяющих оценить, насколько
индивид склонен доверять другим людям. Данные
вопросы заимствованы из опросника World Values
Survey.

2. Характеристики гражданской идентично-
сти. В исследовании по 5�балльной шкале оцени�

`

`

3 См., например, данные, выложенные на сайте «Мирового опросника ценностей» Р. Инглхарта: http://margaux.grandvinum.se/Seb
Test/wvs/index_data_analysis.

Т а б л и ц а  1
Состав выборки исследования

Этническая Число Средний Число Число 
группа респондентов возраст мужчин женщин

Русские 226 27,7 80 146
Башкиры 241 20 113 128
Татары 60 21 28 32
Армяне 111 30 51 60
Дагестанцы 129 28 35 94
Чеченцы 106 38 34 72
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вались две характеристики гражданской идентич�
ности:

2.1. «Сила» гражданской идентичности (респон�
денту задавался вопрос: «В какой степени Вы ощуща-
ете себя представителем своего государства?» и для
ответа давалась 5�балльная шкала).

2.2. Валентность (степень позитивности) граж�
данской идентичности. Задавался вопрос с варианта�
ми ответов:

Какие чувства вызывает у Вас ощущение того,
что Вы гражданин своего государства (РФ)?

1) Гордость, 2) спокойную уверенность, 3) ника�
ких чувств, 4) обиду, 5) ущемленность, унижен�
ность.

Далее выбор кодировался следующим образом: 5 —
гордость, 4 — спокойная уверенность, 3 — никаких
чувств, 2 — обида, 1 — ущемленность, униженность.

3. Толерантность к представителям иных
групп. Данный показатель рассчитывался как сред�
нее арифметическое четырех вопросов, позволяю�
щих оценить толерантность личности в нескольких
сферах. Респонденту необходимо было отметить, на�
сколько терпимо относятся окружающие люди к
представителям определенных групп (этнических
меньшинств, иных вероисповеданий, сексуальных
меньшинств, инакомыслящих).

4. Удовлетворенность материальным поло-
жением. Респонденту предлагалось выразить согла�
сие с утверждением «Меня устраивает уровень мое�
го материального благосостояния» в соответствии с
5�балльной шкалой от «не согласен» до «абсолютно
согласен».

5. Отношение к экономическим реалиям, эко-
номические представления. В данном исследова�
нии нами использовалась методика оценки отноше�
ний личности к экономическим реалиям [2], состоя�
щая из 14 вопросов. Прежде чем проводить корреля�
ционный анализ, необходимо было «понизить раз�
мерность данных», т. е. свести большое количество
показателей к небольшому количеству согласован�
ных и валидных шкал. Для этого первоначально был
использован факторный анализ, который позволил
сгруппировать 14 вопросов в три фактора. Затем
оценивалась согласованность вопросов, вошедших в
каждый из факторов, с помощью коэффициента α�
Кронбаха.

В окончательном варианте состав шкал выглядел
следующим образом.

1. Шкала «Интерес к экономике»
1. В какой степени Вы интересуетесь положением

дел в экономике Вашего города?
2. В какой степени Вы интересуетесь положением

дел в экономике нашей страны?
3. Как часто Вы смотрите в средствах массовой

информации передачи об экономической политике
нашей страны?

4. Как Вы относитесь к тем экономическим изме�
нениям, которые происходят в нашей стране в целом?

Надежность�согласованность данной шкалы α =
= 0,80.

2. Шкала «Значимость денег и собственности»
1. Как лично Вы относитесь к богатым, состоя�

тельным людям?
2. Как Вы оцениваете силу вашего желания иметь

деньги?
3. Насколько, по Вашему мнению, деньги значи�

мы для Вас?
4. Оцените степень Вашего желания быть собст�

венником (иметь собственную квартиру, счет в бан�
ке, акции).

5. Оцените уровень Вашей деловой активности в
настоящее время.

Надежность�согласованность данной шкалы α =
= 0,70.

3. Шкала «Готовность к экономическому риску»
1. Оцените оптимальную для Вас степень эконо�

мического риска.
2. Оцените степень Вашего желания идти на эко�

номический риск ради повышения своих доходов.
Надежность�согласованность данной шкалы α =

= 0,76.
По каждому из показателей компонентов соци�

ального капитала были рассчитаны средние значе�
ния (они представлены в табл. 2).

Из таблицы видно, что по показателям всех ком�
понентов социального капитала наблюдаются разли�
чия между этническими группами. Однако прежде
чем обсуждать данные различия, необходимо опре�
делить, насколько они статистически значимы. Ис�
пользование Н�критерия Крускала�Уоллиса показы�
вает, что все различия статистически значимы.

Доверие. Самые низкие показатели по выборке
имеет доверие. Эти данные не являются чем�то но�
вым. Россияне не характеризуются высоким уров�
нем межличностного доверия, что было показано в
проведенных ранее сравнительных исследованиях
[3; 10]. Самое низкое доверие из всей выборки на�
блюдается у татар — 2 балла по 5�балльной шкале
(табл. 2), в остальных выборках среднегрупповой
показатель доверия — около 2,5 баллов. Таким об�
разом, можно видеть, что показатели доверия у пя�

Т а б л и ц а  2
Достоверность различий в показателях
социального капитала у представителей

этнических групп
(приводятся средние значения)

Граждан
 Гражданс

Этнические Толеран
 ская иден
 кая иден


группы Доверие тность тичность тичность
(выражен
 (позитив


ность) ность)
Русские 2,5 3,3 3,7 4,0
Башкиры 2,4 3,3 3,8 4,0
Армяне 2,6 3,2 3,5 3,6
Дагестанцы 2,6 3,1 3,5 3,7
Чеченцы 2,5 2,9 3,2 3,5
Татары 2,0 3,3 4,0 4,0
χ2 11,0 16,3 14,5 23,0
р 0,05 0,006 0,013 0,000
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ти из шести обследованных этнических групп рос�
сиян, значительно различающихся по своим этно�
культурным характеристикам, отличаются мало.
Значения Н�критерия Крускала�Уоллиса показы�
вают, что существуют достоверные различия между
группами выборки. По всей видимости, по этому
показателю есть некоторые колебания, но они
очень малы. То есть в пределах одного государства
вряд ли мы сможем обнаружить группы, представи�
тели которых имеют очень низкий и очень высокий
уровень доверия. Таким образом, можно сделать
вывод, что в целом по стране доминирует некоторая
тенденция к невысокому уровню доверия, в целом
сохраняющаяся независимо от культуры этничес�
кой группы.

Толерантность. В исследовании рассматривалась
общая толерантность, в которую входили показате�
ли, характеризующие толерантность по отношению
к представителям различных аутгрупп — представи�
телям иноэтнических групп, иноконфессиональных
групп, представителям сексуальных меньшинств,
инакомыслящим. В табл. 2 видно, что общая толе�
рантность ниже у чеченцев и дагестанцев, чем у
представителей других этнических групп, входящих
в выборку. Вероятнее всего, при оценке толерантно�
сти мы сталкиваемся с влиянием культуры. У этни�
ческих групп, стоящих на разных стадиях модерни�
зационного процесса, толерантность может заметно
отличаться. Более традиционные группы, как прави�
ло, менее толерантны к представителям иных групп.

Выраженность гражданской идентичности. Дан�
ный параметр имеет межгрупповые различия, и мы
можем наблюдать, что основное отличие заключает�
ся в том, что этот показатель ниже у народов Кавка�
за — чеченцев, дагестанцев, армян. У русских, баш�
кир, татар этот показатель выше. Причем самая вы�
сокая выраженность гражданской (российской)
идентичности не у русских, а у башкир и татар. Воз�
можно, в определенной мере такие результаты полу�
чены благодаря эффекту социальной желательности.
Для башкир и татар очень важно показать, что они —
россияне. Башкир и татар связывают с русскими ве�
ка мирного совместного проживания, очень много
русско�башкирских и русско�татарских браков.

Позитивность гражданской идентичности. Ана�
логичный тренд мы можем наблюдать при рассмот�
рении позитивности гражданской идентичности. По
этому параметру оценки у русских, башкир и татар
выше, чем у чеченцев, армян и дагестанцев. Между
двумя этими кластерами этнических групп наблюда�
ется значительная разница — позитивность граждан�
ской (российской) идентичности народов Кавказа и
Закавказья ниже.

Таким образом, если обобщить данные, характе�
ризующие социальный капитал рассмотренных в ис�
следовании этнических групп, можно заметить сле�
дующую линию различий. Доверие у народов Кав-
каза выше, а толерантность к представителям
иных групп и характеристики гражданской иден-
тичности — ниже. Вероятно, в этом кроется суть

группового социального капитала, конструируемого
по этническому признаку. Такой социальный капи�
тал не всегда может иметь позитивные эффекты.
Следовательно, только одно доверие не всегда может
являться индикатором социального капитала, если
мы рассматриваем социальный капитал на макро�
уровне. Когда мы оцениваем социальный капитал
поликультурного общества, то недостаточно прово�
дить только оценку межличностного доверия — это
может быть внутригрупповой характеристикой со�
циального капитала, такой капитал может не выхо�
дить за пределы этнической группы. Необходимо
оценивать социальный капитал, подходя к его изме�
рению системно и включая в систему параметров
внешнегрупповые индикаторы социального капита�
ла. На социетальном уровне — это характеристики
гражданской идентичности и уровень толерантности
к представителям аутгрупп.

В процессе дальнейшего анализа был осуществ�
лен подсчет средних значений по шкалам, оцениваю�
щим экономические представления респондентов, а
также удовлетворенность материальным благососто�
янием. На рисунке в виде гистограммы представле�
ны средние значения по параметрам «Интерес к эко�
номике», «Значимость денег и собственности», «Го�
товность к экономическому риску», «Удовлетворен�
ность материальным благосостоянием» по шести эт�
ническим группам.

На диаграмме видно, что наибольшие средние
значения во всех выборках имеет показатель «Зна�
чимость денег и собственности». Значения по шкале
«Интерес к экономике» находятся на среднем уров�
не и одинаковы практически у представителей всех
групп, принявших участие в исследовании. Значе�
ния шкал «Готовность к экономическому риску» и
«Удовлетворенность материальным благосостояни�
ем» имеют значительный разброс во всех группах,
поэтому прежде чем рассматривать эти показатели,

Рис. Средние значения показателей, характеризующих от�
ношения к экономическим реалиям у представителей ше�
сти этнических групп

Интерес к
экономике

Значимость
денег и собст�

венности

Готовность
к экономич.

риску

Удовл. мате�
риальн. благо�

состоянием

Русские Башкиры Дагестанцы Чеченцы ТатарыАрмяне
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была произведена оценка значимости различий при
помощи H�критерия Крускала�Уоллиса (табл. 3).

В табл. 3 представлены средние значения по рас�
сматриваемым параметрам и результаты оценки зна�
чимости различий по показателям шести групп
(оценка производилась с помощью H�критерия Кру�
скала�Уоллиса).

Таблица 3 показывает, что статистически досто�
верных различий не обнаружено только по шкале
«Интерес к экономике». По параметру «Значи�
мость денег и собственности» статистически значи�
мые различия обнаружены, но они не столь сущест�
венны. Этот параметр чуть более выражен у татар и
дагестанцев по сравнению с представителями дру�
гих этнических групп.

По шкале «Готовность к экономическому риску»
обнаружены высокозначимые межгрупповые разли�
чия. На рисунке можно видеть, что в наибольшей
степени идти на риск ради получения доходов гото�
вы татары и башкиры — для них приемлемая степень
экономического риска превышает серединные значе�
ния шкалы. Наименьшей готовностью к экономичес�
кому риску характеризуются армяне и чеченцы, у
них значения данного показателя лежат ниже сере�
динных значений шкалы.

Дополнительно помимо отношений личности к
экономическим реалиям нами также оценивалась
удовлетворенность материальным благосостояни�
ем. По таблице 3 можно видеть, что существуют
статистически значимые межгрупповые различия
по данному параметру. Если обратиться к рисунку,
нельзя не заметить, что соотношение данного пока�
зателя у шести обследованных групп очень напо�
минает соотношение показателя «Готовность к
экономическому риску» у этих групп. Наименьшие
значения по данной шкале мы можем наблюдать у
армян, дагестанцев, чеченцев, а наибольшие — у
башкир и татар. Мы предположили, что готовность
идти на риск ради достижения экономического
благополучия связана с удовлетворенностью мате�

риальным положением. Для проверки данной ги�
потезы использовался множественный регрессион�
ный анализ. В регрессионную модель в качестве за�
висимой переменной был включен показатель
«удовлетворенность материальным положением»,
в качестве независимых следующие параметры:
«Интерес к экономике», «Значимость денег и соб�
ственности», «Готовность к экономическому рис�
ку». Регрессионная модель строилась по данным
всей выборки (N = 873).

Примечание: р < 0,001; β — стандартизированные коэффи�
циенты уравнения регрессии; R2 — доля дисперсии; значе�
ние критерия толерантности toler = 0,05.

Результаты регрессионного анализа показыва�
ют, что из числа отношений личности к экономи�
ческим реалиям с удовлетворенностью матери�
альным положением оказались связанными го�
товность к экономическому риску и значимость
денег и собственности. Взаимосвязь значимости
денег и собственности с удовлетворенностью ма�
териальным благосостоянием является отрица�
тельной. То есть если для личности деньги и соб�
ственность очень значимы, то ее удовлетворен�
ность своим материальным благосостоянием,
скорее всего, будет ниже. Кроме того, подтверди�
лось предположение о позитивной взаимосвязи
готовности к экономическому риску и удовлетво�
ренности материальным положением. То есть ма�
териальным благосостоянием будут удовлетворе�
ны, скорее всего, люди с высокой готовностью ид�
ти на экономический риск.

Основная цель следующего этапа анализа данных
исследования состояла в выявлении и сопоставле�
нии взаимосвязей показателей социального капита�
ла с отношениями личности к экономическим реали�
ям и удовлетворенностью материальным благополу�
чием у представителей различных этнических групп.
Для выявления взаимосвязи использовался корре�
ляционный анализ — вычислялся коэффициент ран�
говой корреляции Спирмена.

В таблице 5 можно видеть результаты оценки
взаимосвязи социального капитала и отношения
личности к экономическим реалиям в выборке рус�
ских.

Корреляционный анализ показал, что все измере�
ния социального капитала имеют взаимосвязи с от�

Т а б л и ц а  3
Достоверность различий в показателях,
характеризующих отношения личности

к экономическим реалиям у представителей
шести этнических групп

Интерес Значимо
 Готовность Удовлет

Этнические к эконо
 сть денег к экономи
 воренность

группы мике и собст
 ческому материаль

венности риску ным благо


состоянием
Русские 3,1 3,7 3,0 3,0
Башкиры 3,1 3,8 3,3 3,5
Армяне 3,1 3,8 2,6 2,4
Дагестанцы 3,0 4,0 2,8 2,7
Чеченцы 3,2 3,8 2,9 2,7
Татары 3,0 4,0 3,3 3,4
χ2 5,0 12,3 54,9 77,7
р 0,413 0,031 0,000 0,000

Т а б л и ц а  4
Взаимосвязь удовлетворенности материальным

благополучием с отношением респондентов
к экономическим реалиям (N = 873)

Удовлетворенность Экономические
материальным бла
 (факторы) R2

гополучием (отклик) Значимость Готовность к 
денег и собст� экономиче�

венности ββ скому риску ββ
Удовлетворенность �0,15*** 0,14*** 0,03
материальным
благосостоянием
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ношениями личности к экономическими реалиям и
удовлетворенностью материальным благосостояни�
ем. Однако одни измерения имеют большее количе�
ство связей, другие — меньшее количество связей.
Наибольшее количество взаимосвязей продемонст�
рировали сила гражданской идентичности и толе�
рантность к представителям иных групп, наимень�
шее — доверие и позитивность гражданской иден�
тичности.

Почти все выявленные взаимосвязи положитель�
ны, т. е. социальный капитал позитивно связан с ин�
тересом к экономике, значимостью денег и собствен�
ности, готовностью к экономическому риску, удов�
летворенностью материальным благосостоянием.
Только одна взаимосвязь носит отрицательный ха�
рактер — связь толерантности к представителям
иных групп со значимостью денег и собственности.
Соответственно, можно предположить, что терпи�
мость к другим у русских в определенной степени
препятствует стремлению к материальным ценнос�

тям. По Р. Инглхарту, это постматериалистский пат�
терн поведения — принятие иных и снижение значи�
мости материальных ценностей. Однако, возможно,
здесь имеет значение и религия — аналогичная связь
обнаружена и у армян (табл. 8), которые, как и рус�
ские, являются христианами, но такой связи не обна�
ружено ни у одной из других четырех этнических
групп, представители которых исповедуют ислам
(чеченцы, дагестанцы, башкиры, татары).

Результаты корреляционного анализа, представ�
ленные в табл. 6, позволяют отметить, что у башкир
показатели социального капитала тоже связаны с от�
ношением к экономическими реалиям, однако
структура связей несколько иная, чем у русских.

Общее доверие связано с интересом к экономике,
как и у русских, однако если общая толерант�
ность у русских тоже связана с отношениями к эко�
номическим реалиям, то у башкир такой связи не на�
блюдается. Сила (выраженность) и позитивность
гражданской идентичности имеют практически та�
кие же положительные связи с отношениями к эко�
номическим реалиям, как и у русских.

Рассмотрим особенности взаимосвязи измерений
социального капитала и отношений к экономичес�
ким реалиям у татар.

Данные табл. 7 показывают, что у татар социальный
капитал совершенно по�иному связан с их отношением
к экономическим реалиям. Такие измерения социаль�
ного капитала, как доверие, толерантность, не обнару�
живают у татар взаимосвязей с отношениями к эконо�
мическим реалиям. Взаимосвязи обнаруживают харак�
теристики гражданской идентичности. В частности, си�
ла гражданской идентичности положительно связана с
удовлетворенностью уровнем материального бла�
госостояния. Позитивность гражданской идентичности
обнаруживает совершенно неожиданные связи с отно�
шениями татар к экономическим реалиям. В частности,
она отрицательно связана с интересом к экономике, а
также значимостью денег и собственности.

Т а б л и ц а  5
Взаимосвязь социального капитала и отношения

личности к экономическим реалиям в выборке
русских (N = 226)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,15* 0,04 0,13* 0,16*
мике
Значимость денег 0,02 
0,15* 0,21** 0,06
и собственности
Готовность к эко� 0,10 0,13* 0,16* 0,06
номическому
риску
Меня устраивает 0,09 0,21*** 0,14* 0,11
уровень моего
материального

благосостояния

Т а б л и ц а  6
Взаимосвязь измерений социального капитала

и отношения личности к экономическим реалиям
в выборке башкир (N = 241)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,13* �0,03 0,13* 0,16*
мике
Значимость денег 0,02 �0,04 0,14* 0,07
и собственности
Готовность к эко� �0,05 0,05 �0,01 0,01
номическому
риску
Меня устраивает 0,09 0,04 0,25*** 0,19**
уровень моего
материального

благосостояния

Т а б л и ц а  7
Взаимосвязь измерений социального капитала

и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке татар (N = 60)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,19 �0,01 0,12 
0,21+
мике
Значимость денег 0,02 0,09 �0,05 
0,37**
и собственности
Готовность к эко� �0,08 �0,03 �0,03 �0,08
номическому
риску
Меня устраивает 0,07 0,07 0,29* 0,01
уровень моего
материального

благосостояния

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.
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Результаты корреляционного анализа отношений
личности к экономическим реалиям у армян можно
видеть в табл. 8.

Взаимосвязи с отношениями к экономическим реа�
лиям у армян демонстрируют такие компоненты соци�
ального капитала, как доверие, толерантность к предста�
вителям иных групп и позитивность гражданской иден�
тичности. Доверие у армян связано с удовлетвореннос�
тью материальным благосостоянием. Из всех этничес�
ких групп только у дагестанцев обнаружена аналогич�
ная связь. Толерантность к представителям иных групп
у армян отрицательно связана со значимостью денег и
собственности, аналогичная взаимосвязь была обнару�
жена у русских. Позитивность гражданской идентично�
сти у армян, в отличие от татар, имеет положительные
взаимосвязи с отношениями к экономическим реалиям.
Выявлены положительные связи позитивности граж�
данской идентичности с готовностью к экономическому
риску и удовлетворенностью уровнем материального

благосостояния. Выраженность гражданской идентич�
ности у армян (которая, как мы видели, невысока) не об�
наруживает взаимосвязей ни с одним из показателей от�
ношений к экономическим реалиям.

В таблице 9 можно видеть результаты корреляци�
онного анализа измерений социального капитала у
чеченцев с показателями их отношений к экономи�
ческим реалиям. Обращаясь к этой таблице, мы об�
наруживаем, что с представлениями об экономичес�
ких реалиях у чеченцев также связано доверие и об�
щая толерантность. Умеренный и высокозначимый
коэффициент корреляции обнаружен между довери�
ем и интересом к экономике.

Однако особое внимание привлекает тот факт, что
ни одна из характеристик гражданской идентичности
у чеченцев не обнаружила взаимосвязей с представле�
ниями об экономических реалиях. Такого корреляци�
онного паттерна нет больше ни у одной группы рес�
пондентов. Если вернемся к табл. 2, в которой пред�
ставлены средние значения всех показателей соци�
ального капитала, мы увидим, что значения показате�
лей «силы» и «позитивности» гражданской идентич�
ности у чеченцев низки. Мы полагаем, что они низки
прежде всего вследствие политических и военных со�
бытий, развивающихся вокруг чеченского народа со
времен его депортации Сталиным. Поэтому можно
предположить, что действие социального капитала
очень связано с социальными условиями — те компо�
ненты социального капитала, которые вследствие
внешних причин редуцированы и не выполняют одну
из своих функций, не способствуют продуктивным
экономическим установками и представлениям.

Как видно из табл. 10, все показатели социального
капитала у дагестанцев демонстрируют взаимосвязи с
отношением личности к экономическим реалиям. Наи�
большее количество взаимосвязей продемонстрировало
доверие. Гражданская идентичность обнаружила не�
сколько связей с экономико�психологическими харак�
теристиками личности. Сила (выраженность) граждан�
ской идентичности позитивно связана с удовлетворен�

Т а б л и ц а  8
Взаимосвязь измерений социального капитала

и отношения личности к экономическим реалиям
в выборке армян (N = 111)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,07 0,07 0,06 �0,09
мике
Значимость денег 0,15 
0,19* �0,01 �0,13
и собственности
Готовность к эко� �0,03 0,03 0,13 0,19*
номическому
риску
Меня устраивает 0,23* 0,08 0,13 0,16+
уровень моего
материального

благосостояния

Примечание: * р < 0,05; + взаимосвязь на уровне тенден�
ции р < 0,1.

Т а б л и ц а  9
Взаимосвязь измерений социального капитала

и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке чеченцев (N = 106)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,40*** 0,21* 0,01 0,12
мике
Значимость денег 0,13 0,14 0,09 0,08
и собственности
Готовность к эко� 0,17+ 0,16+ 0,00 0,10
номическому
риску
Меня устраивает 0,04 �0,13 0,11 0,06
уровень моего
материального

благосостояния

Примечание: * р < 0,05; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.

Т а б л и ц а  1 0
Взаимосвязь измерений социального капитала

и отношений личности к экономическим реалиям
в выборке дагестанцев (N = 129)

Отношение к Общее Общая Сила Позитив

экономическим доверие толерант
 ГИ ность ГИ

реалиям ность
Интерес к эконо� 0,03 �0,01 0,06 0,01
мике
Значимость денег 0,12 0,07 �0,04 �0,21*
и собственности
Готовность к эко� 0,27** 0,23* 0,13 0,00
номическому
риску
Меня устраивает 0,31*** 0,05 0,24** 0,17+
уровень моего
материального

благосостояния

Примечание: * р < 0,05; ** р < 0,01; *** р < 0,001.
+ взаимосвязь на уровне тенденции р < 0,1.
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ностью уровнем материального благосостояния. С ним
же взаимосвязана и позитивность гражданской иден�
тичности, но на уровне тенденции. Позитивность граж�
данской идентичности продемонстрировала такой же
корреляционный паттерн, что и у татар — отрицатель�
ную взаимосвязь со значимостью денег и собственности.

Таким образом, в целом действительно измере�
ния социального капитала взаимосвязаны с отноше�
ниями к экономическим реалиям и экономическими
представлениями у представителей различных этни�
ческих групп. В корреляционных связях прослежи�
ваются как универсальные, так и культурно�специ�
фические тенденции.

Обращая внимание на направление выявленных
связей, мы видим, что на общей выборке все взаимо�
связи компонентов социального капитала и различных
отношений личности к экономическим реалиям поло�
жительны. Это означает, что социальный капитал спо�
собствует формированию позитивных по своей на�
правленности экономических установок и представле�
ний. Можно также предположить, что через влияние
на экономические установки и представления социаль�
ный капитал воздействует на экономическую актив�
ность населения. При анализе взаимосвязей социаль�
ного капитала и экономических представлений, отно�
шений личности к экономическим реалиям среди
представителей различных этнических групп практи�
чески все взаимосвязи также положительны. Мы гово�
рим «практически», поскольку у русских и армян вы�
явлена отрицательная взаимосвязь такого показателя
социального капитала, как «толерантность к предста�
вителям иных групп» и значимости денег и собствен�
ности. По всей видимости, это в своем роде «христиан�
ский» паттерн. Терпимость по отношению к другим,
принятие других сопряжены с нестяжательством, от�
сутствием стремления обладать чем�то в ущерб дру�
гим. У других, мусульманских народов, толерантность
либо не связана с отношениями к экономическим реа�
лиям (башкиры и татары), либо наблюдаются положи�
тельные связи, в частности, толерантности с интересом
к экономике у чеченцев и готовности к экономическо�
му риску у чеченцев и дагестанцев. Видимо, отношения
толерантности и взаимопринятия создают такую атмо�
сферу, в которой легче идти на экономический риск.

Другие отрицательные взаимосвязи, обнаружен�
ные в исследовании, — это отрицательная связь по�
зитивности гражданской идентичности с интересом
к экономике у татар и отрицательная связь позитив�
ности гражданской идентичности со значимостью
денег и собственности у татар и дагестанцев. Приро�
да этих корреляций труднообъяснима. По всей види�
мости, объяснение в данном случае следует искать не
на групповом, а на личностном уровне.

Также обращает на себя внимание то, что характе�
ристики гражданской (российской) идентичности у
чеченцев (выраженность и позитивность граждан�
ской идентичности), которые имеют очень низкие
значения, не связаны с отношениями к экономичес�
ким реалиям и удовлетворенностью материальным
благосостоянием. Можно предполагать, что «снижен�

ные», «редуцированные» компоненты социального
капитала оказывают слабое влияние на отношение
личности к экономическим реалиям и ее экономичес�
кие представления или не оказывают его вообще.

Таким образом, можно отметить как сходные,
так и различные тенденции во взаимосвязях социаль�
ного капитала и экономических представлений в раз�
личных этнических группах. Однако по направлению
связей можно заключить, что социальный капитал
способствует формированию «продуктивных» соци�
ально�экономических представлений, которые могут
способствовать экономической активности граждан
поликультурного государства и в конечном итоге —
экономическому процветанию.

Выводы

1. Уровень доверия представителей шести этни�
ческих групп, проживающих в различных регионах
России, довольно низок, и различия между этничес�
кими группами очень малы.

2. Представители всех этнических групп указыва�
ют на высокую для них значимость денег и собствен�
ности, при этом наиболее высокие показатели по
данному параметру демонстрируют дагестанцы и та�
тары. Однако высокие значения по данному показа�
телю сочетаются с весьма умеренными показателями
по параметру «интерес к экономике».

3. Большие различия между этническими группа�
ми наблюдаются по параметру «удовлетворенность
материальным положением». Наибольшую удовле�
творенность материальным положением отмечают
татары и башкиры, проживающие в Республике
Башкортостан. Наименьшую удовлетворенность ма�
териальным положением продемонстрировали наро�
ды, проживающие в Южном федеральном округе —
армяне, дагестанцы и чеченцы.

4. У русских и армян выявлена отрицательная вза�
имосвязь такого показателя социального капитала,
как «толерантность к представителям иных групп», и
значимости денег и собственности. По всей видимос�
ти, это своего рода «христианский» паттерн. У других,
мусульманских народов, толерантность либо не свя�
зана с отношениями к экономическим реалиям (баш�
киры и татары — мусульманские народы центральной
России), либо наблюдаются положительные связи, в
частности, положительные связи толерантности с ин�
тересом к экономике у чеченцев и готовности к эконо�
мическому риску у чеченцев и дагестанцев.

5. Наиболее «работающим» компонентом соци�
ального капитала, т. е. имеющим наибольшее коли�
чество взаимосвязей с отношениями личности к эко�
номическим реалиям, является выраженность (сила)
гражданской идентичности. Возможно, выражен�
ность гражданской идентичности выступает одним
из ведущих факторов социального капитала поли�
культурного государства.

6. Позитивность гражданской идентичности взаи�
мосвязана с готовностью к экономическому риску и
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удовлетворенностью материальным благосостоянием.
В данном случае природа связи довольно очевидна —
индивид, имеющий позитивную гражданскую иден�
тичность, готов идти на экономический риск, стремит�
ся к достижениям, поскольку он доверяет данному об�
ществу и чувствует защищенность в нем.

7. Характеристики гражданской (российской)
идентичности у чеченцев (выраженность и позитив�
ность гражданской идентичности), которые имеют
очень низкие значения, не связаны с отношениями к
экономическим реалиям и удовлетворенностью ма�
териальным благополучием.
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Этноценностные ориентации являются системо�
образующей основой всех ценностей этнофоров.

Они активно детерминируют развитие этноса, отра�
жаются во всех сферах жизни людей. Ценности этно�
са, выражая общественные идеалы, лежат в основе
поведения человека и являются ядром его личности,
источниками ее мотивации.

Изучению ценностей и ценностных ориентаций в
психологии посвящено огромное количество иссле�
дований. Измерение ценностей началось с работ
К. Клакхон и Ф. Стродбека [20], развивалось в иссле�
дованиях М. Рокича, подход которого определил ос�
новные тенденции изучения ценностей на индивиду�
альном уровне. Так, Рокичу принадлежит понимание
ценностей как руководящих принципов жизни чело�
века [21]. Исследования «культурных синдромов»
Г. Триандисом [16], измерения культур Г. Хофстедом
[9; 10], создание базы данных ценностей Р. Инглхар�
том [9; 10], «социальные аксиомы» М. Бонда и К. Ле�
унга [9; 10] — вот неполный перечень основных под�
ходов к изучению ценностей культуры и их влияния
на различные сферы жизни людей.

Одним из самых масштабных подходов к изуче�
нию ценностных ориентаций культуры является
подход Ш. Шварца, в русле которого проводится
множество исследований в различных странах мира.
Изучая культурные ценности группового уровня,
Шварц объединил их вдоль биполярных осей: «кон�
серватизм (принадлежность) — автономия»; «иерар�
хия — равноправие»; «мастерство — гармония» [7; 9;
10]. Приверженность к тому или иному полюсу ха�
рактеризует особенности культуры, ее ориентации и
детерминирует экономическое развитие.

С точки зрения Шварца, ценностная структура
характеризуется относительной стабильностью [10].
Тем не менее изменения, стремительно происходя�
щие в современном мире, отражаются и в ценност�
ной структуре обществ.

В России проблема ценностей изучалась и изуча�
ется с позиций разных наук философами, психолога�
ми, политологами, культурологами, социологами. Ко�
нец XX — начало XXI в. охарактеризовались повыше�
нием интереса к различным аспектам ценностной
структуры россиян. Исследования, выполненные в
рамках подхода Ш. Шварца, позволяют установить
связь между ценностными ориентациями и различ�
ными сторонами жизни общества и людей, к нему
принадлежащих. Так, в работах, выполненных под ру�
ководством Н.М. Лебедевой [10], исследуется дина�
мика базовых ценностей россиян и ее влияние на эко�
номические и политические установки. Анализу взаи�
мосвязи ценностных ориентаций и склонности к де�
виантному поведению посвящены исследования
В.В. Гриценко и Т.Н. Смотровой [3]. О.Б. Крушель�
ницкая и Е.Х. Фам [8] рассматривают связь ценност�
ных ориентаций и восприятия искусства. Изучению
взаимосвязи между ценностными мотивационными
типами, по Ш. Шварцу, и этнонациональными уста�
новками посвящена работа О.Е. Хухлаева и др. [19].

Система этнокультурных ценностей, ее структу�
ра связаны с исторической судьбой народа и форми�
руются в процессе коллективной жизнедеятельности
этноса. Специфика ценностных ориентаций народов
Северного Кавказа, ее источники и проявления при�
влекают внимание разных ученых. Исследователи от�
мечают колоссальный нравственный потенциал тра�

О.С. Павлова

Ценностные ориентации чеченцев и ингушей:
источники и детерминанты
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета
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Описывается кросскультурное исследование ценностных ориентаций двух российских этносов — че�
ченцев и ингушей — и их изменений в зависимости от возраста и места проживания. Выборка состояла из
508 чеченцев и 478 ингушей, проживающих в Чеченской Республике и Республике Ингушетия, а также в
Москве и Санкт�Петербурге. Обнаружено, что наивысшую значимость в ценностной структуре вайнахов
имеют консерватизм, равноправие и гармония. У молодых чеченцев и ингушей возрастает значимость гедо�
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диционных северокавказских ценностей. Актуаль�
ность изучения структуры ценностных ориентаций
этнофоров Северного Кавказа связана с необходимо�
стью ответить на сложные вопросы, каким образом
традиционные этнокультурные ценности определяют
нынешнее развитие культур Северного Кавказа, и в
какой степени они подлежат трансформации под вли�
янием глобализационных процессов; что происходит
с традиционными ценностями тогда, когда этнофоры
переезжают в крупные города, такие как Москва и
Санкт�Петербург; как влияют традиционные ценнос�
ти на мотивацию поведения этнофоров; чем отлича�
ются ценностные ориентации молодежи и лиц стар�
шего поколения, принадлежащих к одному этносу;
как связаны ценностные ориентации с экономичес�
ким и психологическим статусом этносов.

Настоящее исследование посвящено кросскуль�
турному изучению этноценностных ориентаций, де�
терминирующих социотипическое поведение чечен�
цев и ингушей1. С учетом мнения различных ученых,
обращающих свой взор к изучению этнокультурной
специфики вайнахов [1; 2; 4; 5; 6; 11; 13; 15; 17; 18], в
основу нашего исследования положена гипотеза, что
основными системообразующими источниками эт�
ноценностных ориентаций современных вайнахских
обществ являются:

1. Ценности принадлежности к этносу.
2. Ценности поддержания традиций и обычаев.
3. Ценности ислама и моральные нормы мусуль�

манской этики.
4. Ценности коллективизма.
5. Ценности этноэтики, закрепленные в мораль�

ных кодексах этносов.
Эмпирическое исследование этноценностных ори�

ентаций чеченцев и ингушей проводится нами с
2007 г. Всего в исследовании приняли участие 508 че�
ченцев и 478 ингушей, проживающих на Родине
(в Чеченской Республике — 380 респондентов, в Рес�
публике Ингушетия — 366 респондентов) и тех, кто
проживает в Москве и Санкт�Петербурге (128 чечен�
цев и 112 ингушей). Возрастной состав выборки
был представлен двумя группами респондентов: рес�
понденты от 18 до 25 лет — 311 чеченцев, 296 ингу�
шей; респонденты возрастной группы после 25 лет —
197 чеченцев, 182 ингуша. Для изучения этноценност�
ных ориентаций использовались: методика ранжиро�
вания системы ценностей [12], методика «Показатели
индивидуализма — коллективизма» [12], тест «Кто
Я?» [12], неоконченные предложения (авторский ва�
риант), этнопсихологический опросник (авторский
вариант), методика Дж. Финни, измеряющая выра�
женность этнической идентичности [14], методика
«Этническая аффилиация» [13], «Культурно�ценно�
стный дифференциал» [13].

Авторский этнопсихологический опросник вклю�
чал в себя вопросы, связанные с определением рес�

пондентами основных этноинтегрирующих и этно�
дифференцирующих признаков, социальной дистан�
ции в отношении различных этносов, а также специ�
фики культуры, традиций, этики своего народа.

В методике «Неоконченные предложения» рес�
пондентам было предложено продолжить предложе�
ния:

• Быть представителем своего народа для меня
это значит…

• Как большинство представителей своего народа, я…
• В отличие от большинства представителей мое�

го народа, я…
• Самое главное для представителей моего наро�

да — это…
• Быть настоящим чеченцем/ингушом это значит…
• Быть настоящей чеченкой/ингушкой это значит…
• Быть настоящим мусульманином это значит…
• В воспитании детей самое главное…
Распределение ответов было получено с помо�

щью статистического пакета SPSS for Windows 18.0.
Рамки данной статьи не позволяют остановиться

на всех результатах исследования. Остановимся
лишь на тех, которые связаны с обозначенными в
данной статье задачами.

Эмпирическим путем были выявлены наиболее и
наименее предпочитаемые ценности чеченцев и ин�
гушей (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Наиболее предпочитаемые ценности

чеченцев и ингушей2

Анализ табл. 1 показывает, что в первой десятке на�
иболее предпочитаемых оказались ценности, отнесен�
ные Шварцем к блоку консерватизма (принадлежнос-
ти). Список их оказался практически одинаковым для
обеих групп наших респондентов. Несовпадение вы�
явилось только в двух ценностях: для чеченцев это че�
стность и самоуважение, а для ингушей — благочестие
и верность. Надо отметить, что такие ценности, как са�
моуважение и честность, у ингушей тоже оказались в
числе наиболее предпочитаемых (соответственно на

1 В дальнейшем для удобства мы будем называть эти родственные народы вайнахами, так как они принадлежат к нахской языковой
группе и имеют много общего в своем историческом развитии, языках, культуре. Вайнахи (чеч., инг.) — дословно «наши люди». Термин
введен З.К. Мальсаговым в 20�х гг. XX в. для обозначения чеченцев и ингушей.

2 Полужирным шрифтом в табл. 1—3, 6—8 выделены ценности, не совпадающие у групп респондентов.

Чеченцы Ингуши
Защита семьи 5,68 Защита семьи 5,66
Уважение родителей 5,54 Уважение родителей 5,55
Мир на Земле 5,46 Национальная 5,43

безопасность
Уважение традиций 5,44 Мир на Земле 5,42
Национальная 5,44 Уважение традиций 5,40
безопасность
Настоящая дружба 5,26 Социальная 5,39

справедливость
Честность 5,19 Настоящая дружба 5,32
Самоуважение 5,11 Благочестие 5,28
Вежливость 5,10 Вежливость 5,28
Социальная 5,10 Верность 5,24
справедливость
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11�м и 13�м местах). А вошедшие в первую десятку
ценностной структуры ингушей такие ценности, как
благочестие и верность, оказались в числе значимых
ценностей и для чеченцев, заняв соответственно 11�е и
12�е места в структурной иерархии ценностей.

Первая пятерка наиболее предпочитаемых ценно�
стей одинакова для обеих групп респондентов. В нее
вошли такие важнейшие ценности традиционной
коллективистической культуры, как защита семьи,
уважение родителей, уважение традиций и нацио�
нальная безопасность. Здесь же и такая важная
для всех представителей Северного Кавказа цен�
ность безопасности, как мир на Земле.

Для нас было важно понять, насколько отличают�
ся ценностные предпочтения чеченцев и ингушей,
проживающих на своей Родине, и в обеих столи�
цах — Москве и Санкт�Петербурге (табл. 2).

Анализ табл. 2 показывает, что в зависимости от мес�
та проживания происходят изменения в составе предпо�
читаемых ценностей. Заметно, что ценностная иерархия
утратила свою гомогенность, как это было видно в табл. 1.
Из первой пятерки ценностей у ингушей, проживающих

в столицах, ушла ценность национальной безопасности
(она оказалась на 13�м месте). Объяснить это возможно
тем, что мотив переезда в Москву для ингушей не был на�
прямую связан с ситуацией военного конфликта (этот
мотив более характерен для чеченцев). При этом в пер�
вую десятку передвигается ценность здоровья.

В первой десятке ценностных предпочтений че�
ченцев, проживающих в Москве и Санкт�Петербурге,
оказались такие ценности, как смысл жизни и духов�
ная жизнь, что свидетельствует об усилении значения
духовных ценностей. Социальная справедливость не
вошла в двадцатку ценностей, предпочитаемых чечен�
цами, жителями столиц, что говорит об уменьшении
значимости ценностей равноправия.

Изменения ценностной структуры в зависимости
от возраста респондентов мы проследили, сравнив
ответы респондентов двух возрастных групп — до
25 лет и после 25 лет (табл. 3).

Анализ табл. 3 обнаружил большую схожесть воз�
растных предпочтений респондентов, а не этнических.
Так, у молодого поколения обеих групп респондентов
в первой десятке ценностей оказалась настоящая

`
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Чеченцы Ингуши
Родина Москва, Родина Москва,

Санкт
Петербург Санкт
Петербург
Защита семьи 5,58 Защита семьи 6,29 Защита семьи 5,68 Защита семьи 5,53
Уважение родителей 5,47 Уважение родителей 6,00 Уважение родителей 5,61 Уважение родителей 5,23
Мир на Земле 5,43 Национальная 5,97 Национальная 5,55 Самоуважение 5,08

безопасность безопасность
Уважение традиций 5,40 Настоящая дружба 5,94 Мир на Земле 5,49 Благочестие 5,08
Национальная 5,35 Честность 5,89 Социальная 5,49 Мир на Земле 5,05
безопасность справедливость
Социальная 5,16 Смысл жизни 5,74 Уважение традиций 5,48 Ответственность 4,98
справедливость
Настоящая дружба 5,16 Уважение традиций 5,74 Настоящая дружба 5,42 Уважение традиций 4,95
Честность 5,07 Мир на Земле 5,66 Вежливость 5,37 Здоровье 4,90
Самоуважение 5,05 Духовная жизнь 5,63 Верность 5,35 Честность 4,90
Вежливость 5,04 Верность 5,63 Благочестие 5,32 Социальная 4,88

справедливость

Т а б л и ц а  2
Наиболее предпочитаемые ценности респондентов в зависимости от места проживания

Чеченцы Ингуши
до 25 лет старше 25 лет до 25 лет старше 25 лет

Защита семьи 6,01 Защита семьи 4,47 Защита семьи 5,59 Защита семьи 5,95
Уважение родителей 5,90 Мир на Земле 4,27 Уважение родителей 5,50 Мир на Земле 5,80
Уважение традиций 5,86 Уважение родителей 4,24 Национальная 5,43 Уважение родителей 5,76

безопасность
Мир на Земле 5,79 Национальная 4,18 Социальная 5,38 Уважение традиций 5,68

безопасность справедливость
Национальная 5,78 Благочестие 4,09 Настоящая дружба 5,36 Благочестие 5,64
безопасность
Настоящая дружба 5,64 Самоуважение 4,02 Мир на Земле 5,34 Здоровье 5,56
Честность 5,51 Честность 4,02 Уважение традиций 5,33 Ответственность 5,47
Социальная 5,44 Верность 3,98 Вежливость 5,27 Социальная 5,45
справедливость справедливость
Вежливость 5,42 Здоровье 3,98 Верность 5,24 Честность 5,42
Смысл жизни 5,41 Чистоплотность 3,98 Благочестие 5,20 Национальная 5,41

безопасность

Т а б л и ц а  3
Наиболее предпочитаемые ценности в зависимости от возраста
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дружба и вежливость, а у лиц старше 25 лет — здоро�
вье и благочестие (оговоримся, что у молодых ингу�
шей благочестие замыкает первую десятку ценностей,
тогда как у лиц более старшего возраста находится на
5�м месте, причем и у чеченцев, и у ингушей).

Из первой десятки у чеченцев старше 25 лет ушли
такие важные элементы ценностной структуры, как
уважение традиций и социальная справедливость, пе�
редвинувшись на 12�е и 15�е места соответственно, ус�
тупив место здоровью и моральным качествам, кото�
рые так ценятся в чеченской культуре: благочестию,
самоуважению, верности.

Важную роль традиций и обычаев в структуре цен�
ностных ориентаций вайнахов демонстрирует анализ
проведенного нами анкетирования. Для нашего ис�
следования было важно ответить на вопрос, какие
именно традиции и обычаи являются наиболее значи�
мыми для чеченцев и ингушей. На вопрос «Перечис�
лите традиции и обычаи Вашего народа, которые Вы
считаете наиболее важными поддерживать в Вашей
культуре» мы получили следующее.

Анализ табл. 4 и 5 показывает, что для вайнахов
наивысшую значимость вне зависимости от места
проживания и возраста имеют традиции, связанные
с уважением старших. Уважение старшинства, «ге�
ронтократия», характерные для Северного Кавказа,
являются базовой ценностью горских народов. «Со�
ветуйся даже с камнем, если он старше тебя», — гла�
сит народная кавказская мудрость. Почтительность
и уважение к старикам, беспрекословное подчине�
ние их указаниям, авторитет отцовства, память пред�
ков — это целостная этическая система, на которой
строится культура поведения вайнахов.

В числе наиболее важных назван нашими респонден�
тами обычай гостеприимства. Гостеприимство — древ�
нейший общественный институт, повлиявший на фор�
мирование менталитета народов Северного Кавказа, их
поведение и образ мышления. Гостеприимство на протя�
жении столетий выполняло много функций: коммуника�
тивную и регулирующую взаимоотношения как внутри
одного, так и между различными этносами; информаци�
онную и интегрирующую, а также социально�контроли�
рующую и правовую, способствовало передаче народных
традиций и обычаев из поколения в поколение. Интерес�
но, что по результатам нашего анкетирования, наименее
значим этот обычай для чеченцев, живущих в Москве.

Как один из наиболее важных был назван свадеб�
ный обычай. Вне зависимости от места проживания
вайнахи стремятся организовать свадебное торжество
по традиционным и религиозным канонам. Свадьба —
это красивейший обычай, содержащий в себе огром�
ное количество значимых эпизодов. Кульминацион�
ным элементом свадьбы является ловзар (чеч. — игра,
свадьба, потехи, забавы; инг. — игра, танцы, вечерин�
ка), танцевально�игровая часть свадьбы. Примеча�
тельно, что в настоящее время ловзар является обяза�
тельным и достаточно продолжительным элементом
чеченской свадьбы, тогда как ингушская свадьба мо�
жет пройти совсем без этого танцевально�игрового
элемента. При этом ингуши отметили ловзар как бо�
лее значимый для себя, чем чеченцы, выражая, види�
мо, тем самым свое огорчение по уходящему обычаю.

Поддержание тесных родственных отношений
значимо для чеченцев и ингушей, проживающих на
Родине, а взаимопомощь и взаимовыручка — для
проживающих в Москве.

Чеченцы Ингуши
Родина Москва, Родина Москва,

Санкт
Петербург Санкт
Петербург
Традиции и обычаи % Традиции и обычаи % Традиции и обычаи % Традиции и обычаи %

Уважение к старшим 45 Уважение к старшим 43 Уважение к старшим 33 Уважение к старшим 60
Гостеприимство 18 Все 29 Свадебные обычаи, 23 Гостеприимство 30

ловзар 
Религиозность, 10 Религиозность, 11 Все 13 Свадебные обычаи, 13
богобоязненность, богобоязненность, ловзар
Рамадан Рамадан
Все 6 Отношения между 6 Гостеприимство 10 Взаимовыручка, 13

членами семьи взаимопомощь
Тесные родственные 5 Соблюдение 6 Религиозность, 9 Все 8
отношения традиций, адатов богобоязненность,

Рамадан
Свадебные обычаи, 5 Гостеприимство 6 Этика 6 Соблюдение 8
ловзар (танец) традиций, адатов
Внешний вид 3 Свадебные обычаи, 6 Тесные родственные 4 Скромность, 8

ловзар (танец) отношения умеренность в
поведении

Место женщины в 3 Кровная месть 6 Праздники 3 Кровная месть 8
семье, уважение к (Ураза�байрам,
женщине, к матери Курбан�байрам)
Соблюдение 3 Взаимовыручка, 6 Эздел 3 Место женщины в 8
традиций, адатов взаимопомощь семье, уважение к

женщине, к матери

Т а б л и ц а  4
Наиболее важные традиции и обычаи для чеченцев и ингушей в зависимости от места проживания
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Среди наиболее значимых московские вайнахи
назвали также  легендарный обычай — кровную
месть. Обычай кровной мести являлся на протяже�
нии многих веков регулятором взаимоотношений в
кавказском обществе [4]. Подтверждением реальной
значимости обычая являются усилия, которые при�
лагаются в последнее время руководством, духовен�
ством и старейшинами Чеченской Республики и Ре�
спублики Ингушетия для примирения кровников.

На третьем месте у чеченцев, вне зависимос�
ти от места их проживания, среди предпочитае�
мых обычаев и традиций оказались религиозность,
богобоязненность, соблюдение поста в месяц рама�
дан. Действительно, соблюдение предписаний, дик�
туемых исламом, не является частным делом отдель�
ного человека, это общественная добродетель. Так,
при сватовстве, описывая достоинства жениха, чечен�
цы говорят: «Ламаз — марха долуш ву» — «делает на�
маз и держит пост» (чеч.), подчеркивая тем самым,
что жених — человек с иманом («вера», араб.), т. е.
для него значима духовная жизнь, и он без вредных
привычек. Интересно, что у ингушей этот ответ
встретился на 5�м месте на Родине и не попал в десят�
ку наиболее важных в столицах. При этом столичные
ингуши указали в списке значимых ценностей скром�
ность и умеренность в поведении.

Требуют пояснения отмеченные ингушами среди
традиций и обычаев такие понятия, как этика и эз�
дел. В основе духовно�нравственной культуры ингу�
шей лежит вырабатывавшаяся веками система мо�

рально�этических ценностей, регулирующих меха�
низм взаимодействия межличностных отношений
членов общества, отношений «индивидуум — обще�
ство», «общество — индивидуум». Центральным по�
нятием комплекса традиционных норм этики ингу�
шей является эздел (инг.) — сдержанность, благо�
родство, воспитанность, уважение к окружающим.

Анализируя особенности традиционных предпочте�
ний вайнахов в зависимости от возраста, хочется обра�
тить внимание на то, что чеченцы старшей возрастной
группы включили в список наиболее значимых такую
традицию, как соблюдение требований к внешнему ви�
ду. Стоит отметить, что руководство Чеченской респуб�
лики придает огромное значение внешнему виду и со�
блюдению традиций в одежде чеченцами: одежда не
должна быть вычурной, вульгарной, слишком яркой;
должна соответствовать возрасту и нормам чеченской и
исламской этики. Так, ношение национальной одежды
по пятницам вменяется в обязанности всем чеченцам,
посещающим какие�либо официальные учреждения
(начиная с посещения дошкольных образовательных
учреждений детьми). И в остальные дни требования к
внешнему виду, особенно для женщин, очень строгие.

Обратимся к анализу наименее предпочитаемых
ценностей для чеченцев и ингушей, отраженных в
табл. 6—8.

При анализе наименее предпочитаемых ценностей
нами была выявлена схожесть ценностей, которые че�
ченцы и ингуши поставили в конец списка: сюда вошли
ценности гедонизма: наслаждение жизнью, удовольст�

О.С. Павлова

Чеченцы Ингуши
до 25 лет старше 25 лет до 25 лет старше 25 лет

Традиции и обычаи % Традиции и обычаи % Традиции и обычаи % Традиции и обычаи %
Уважение к старшим 45 Уважение к старшим 46 Уважение к старшим 38 Уважение к старшим 36
Гостеприимство 17 Религиозность, 15 Свадебные обычаи, 21 Свадебные обычаи, 22

богобоязненность, ловзар ловзар
Рамадан

Все 11 Гостеприимство 13 Все 12 Гостеприимство 20
Религиозность, 9 Внешний вид 9 Гостеприимство 11 Все 11
богобоязненность,
Рамадан
Тесные родственные 5 Свадебные обычаи, 7 Религиозность, 10 Взаимовыручка, 11
отношения ловзар богобоязненность, взаимопомощь

Рамадан
Свадебные обычаи, 5 Тесные родственные 6 Этика 6 Отношения между 7
ловзар отношения членами семьи
Соблюдение 4 Праздники 6 Тесные родственные 5 Солидарность, 7
традиций, адатов (Ураза�байрам, отношения сплоченность

Курбан�байрам)
Взаимовыручка, 3 Взаимовыручка, 5 Праздники 3 Соблюдение 4
взаимопомощь взаимопомощь (Ураза�байрам, традиций, адатов

Курбан�байрам)
Место женщины в 3 Знание языка, 5 Эздел 3 Скромность, 4
семье, уважение к традиций, этики умеренность в
женщине, к матери поведении
Кровная месть 2 Место женщины в 5 Скромность, 2 Кровная месть 4

семье, уважение к умеренность в
женщине, к матери поведении

Т а б л и ц а  5
Наиболее важные традиции и обычаи для чеченцев и ингушей в зависимости от возраста респондентов
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вие, разнообразие жизни, потакание себе, а также ценно�
сти иерархии: влияние, власть. Интересно, что на одном
из последних мест расположилась такая, казалось бы,
важная ценность вайнахской культуры, как отвага.

Первая десятка оказалась у вайнахов абсолютно
идентичной, разница лишь в том, что у чеченцев в нее во�
шла скромность (для ингушей эта ценность более значи�
ма и находится на 18�м месте с конца списка), а у ингу�
шей — единство с природой (у чеченцев на 11�м месте).

Анализ табл. 7 показывает, что общими для всех
групп респондентов (вне зависимости от места их про�
живания) в числе наименее значимых оказались такие
ценности, как власть и влияние, и разнообразие жизни.
По всем остальным ценностям существуют серьезные
различия. Так, для чеченцев, проживающих в столи�

цах, отвага более значима, чем для всех остальных (она
не вошла в десятку наименее предпочитаемых ценнос�
тей столичных чеченцев). При этом столичные чечен�
цы оказались более гедонистичными и властолюбивы�
ми, чем все остальные: список наименее предпочитае�
мых ценностей покинули потакание себе и удовольст�
вие, а также авторитетность. Они же продемонстриро�
вали низкую ценность любознательности и творчества,
а также мира прекрасного. Незначимыми оказались
для них и такие ценности гармонии, как единство с при�
родой и защита окружающей среды.

Молодые чеченцы в числе наименее значимых
назвали такую ценность консерватизма, как умерен�
ность и ценность иерархии скромность. Для чеченцев
старшего возраста наименее значимы интересная
жизнь и уединение.

У всех респондентов�ингушей среди незначимых
оказалась ценность единства с природой, а у моло�
дых ингушей — ценность зрелой любви.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
1. Ценностная структура чеченцев и ингушей схо�

жа. В числе наиболее важных отмечаются ценности
консерватизма, коллективизма, традиционализма.

2. Ценностная структура носит относительно ус�
тойчивый характер. Однако существует разница в
зависимости от возраста и места проживания рес�
пондентов.

3. Тенденция к возрастанию значимости ценнос�
тей гедонизма и иерархии характерна для респон�
дентов в возрасте до 25 лет.

Чеченцы Ингуши
Власть 1,15 Власть 1,41

Влияние 2,30 Влияние 2,97
Отвага 2,79 Удовольствие 3,00
Потакание себе 2,98 Отвага 3,02
Разнообразие жизни 3,02 Потакание себе 3,03
Умеренность 3,02 Авторитетность 3,27
Удовольствие 3,04 Разнообразие жизни 3,40
Наслаждение жизнью 3,22 Наслаждение жизнью 3,41
Авторитетность 3,32 Единство с природой 3,44
Скромность 3,51 Умеренность 3,80

Чеченцы Ингуши
Родина Москва, Родина Москва,

Санкт
Петербург Санкт
Петербург
Власть 1,17 Власть 0,97 Власть 1,44 Власть 1,28
Влияние 2,34 Влияние 2,02 Отвага 3,03 Потакание себе 1,51
Отвага 2,58 Защита окружаю
 2,11 Удовольствие 3,12 Влияние 2,10

щей среды
Потакание себе 2,88 Скромность 2,45 Влияние 3,14 Удовольствие 2,38
Удовольствие 2,95 Мир прекрасного 2,54 Потакание себе 3,31 Единство с природой 2,79
Умеренность 3,05 Единство с природой 2,68 Авторитетность 3,34 Наслаждение жизнью 2,82
Разнообразие жизни 3,06 Разнообразие жизни 2,71 Разнообразие жизни 3,48 Авторитетность 2,92
Наслаждение жизнью 3,12 Умеренность 2,82 Наслаждение жизнью 3,52 Отвага 2,95
Авторитетность 3,15 Любознательность 2,94 Единство с природой 3,57 Разнообразие жизни 3,00
Творчество 3,60 Творчество 3,02 Умеренность 3,79 Интересная жизнь 3,05

Т а б л и ц а  7
Наименее предпочитаемые ценности респондентов в зависимости от места проживания

Чеченцы Ингуши
до 25 лет старше 25 лет до 25 лет старше 25 лет

Власть 1,32 Власть 0,53 Власть 1,32 Власть 1,82
Влияние 2,55 Отвага 1,15 Отвага 2,94 Потакание себе 2,42
Умеренность 3,08 Влияние 1,40 Удовольствие 3,01 Влияние 2,69
Потакание себе 3,20 Удовольствие 1,70 Влияние 3,04 Удовольствие 2,93
Отвага 3,24 Авторитетность 1,80 Потакание себе 3,18 Отвага 3,36
Разнообразие жизни 3,32 Разнообразие жизни 1,93 Авторитетность 3,23 Наслаждение жизнью 3,40
Удовольствие 3,41 Потакание себе 2,22 Разнообразие жизни 3,39 Разнообразие жизни 3,43
Наслаждение жизнью 3,42 Интересная жизнь 2,35 Наслаждение жизнью 3,41 Авторитетность 3,48
Скромность 3,73 Наслаждение жизнью 2,47 Единство с природой 3,42 Единство с природой 3,52
Авторитетность 3,74 Уединение 2,55 Зрелая любовь 3,61 Интересная жизнь 3,68

Т а б л и ц а  8
Наименее предпочитаемые ценности в зависимости от возраста

Т а б л и ц а  6
Наименее предпочитаемые ценности

чеченцев и ингушей



84

4. У вайнахов, проживающих в столицах, снижа�
ется ценность национальной безопасности (для сто�
личных ингушей) и повышается значимость духов�
ных ценностей (для столичных чеченцев).

Согласно концепции Ш. Шварца, проведем срав�
нительный анализ блоков ценностей. Распределение
ценностей по блокам обнаружило следующие ре�
зультаты (табл. 9).

Т а б л и ц а  9
Средние значения по блокам культурных

ценностей чеченцев и ингушей

Анализ средних значений по блокам ценностей по�
казал приоритет таких ценностных блоков, как кон-
серватизм (социальный порядок, уважение старших,
уважение традиций, безопасность семьи, самодисцип�
лина, вежливость, национальная безопасность, взаи�
моуслужливость, сохранение своего публичного обра�
за, обязательность, благочестие, чистоплотность),
равноправие (равенство, социальная справедливость,
верность, честность, полезность, ответственность) и
гармония (мир на Земле, мир прекрасного, защита ок�
ружающей среды) для обеих групп респондентов
(различия не значимы). Анализ продемонстрировал
схожесть структуры блоков ценностей вайнахов, но
большую значимость равноправия для ингушей, а для
чеченцев — консерватизма.

О равноправии стоит сказать отдельно. Чаще всего
коллективистические культуры характеризуются вы�
сокой значимостью иерархии (это свойственно, в ча�
стности, коллективистическим культурам Востока:
конфуцианским культурам и культурам Южной
Азии) [10]. А высокая ценность равноправия отлича�
ет демократические европейские культуры. Непохо�
жесть вайнахских культур на другие традиционные
коллективистические культуры объясняется с исто�
рической точки зрения: ценность равноправия всегда
была одной из значимых ценностей чеченцев и ингу�
шей. Исторически вайнахское общество не делилось
на сословия и классы, строй был преимущественно
родоплеменной с отдельными зачатками государст�
венности, ведущее место в котором отводилось (и от�
водится до сих пор!) родовой общине — тейпу3.

Таким образом, вайнахские культуры, согласно
подходу Ш. Шварца, расположились на полюсах

консерватизма, равноправия и гармонии. Это означа�
ет, что они характеризуются сильной групповой со�
лидарностью, коллективистическими паттернами
поведения, тесными групповыми связями и необхо�
димостью заботиться друг о друге, а также приняти�
ем существующего мира таким, какой он есть, отсут�
ствием желания его изменять и совершенствовать.
Кроме того, акцент на этих полюсах говорит о том,
что в вайнахских обществах затруднено развитие ин�
дивидуальности, стремление к самосовершенствова�
нию; сильная зависимость людей друг от друга и не�
принятие неравных ролевых обязательств.

Пользуясь данными анализа, представленными в
исследованиях Н.М. Лебедевой и А.Н. Татарко [10],
можно проследить взаимосвязь между значимостью
ценностей на культурном уровне и установками на
экономическое развитие и уровень психологическо�
го благополучия личности.

Высокая значимость ценностей консерватизма
способствует установкам на экономический патер�
нализм, одобрение политического авторитаризма;
позитивному отношению к действующим полити�
кам. При этом ценности консерватизма не способст�
вуют психологическому благополучию и высокому
субъективному экономическому статусу.

Высокая значимость ценностей равноправия сви�
детельствует о высоком общем уровне доверия, уста�
новке на экономический патернализм, ориентировке
на социальное равенство, негативное отношение к
дискриминации и не способствует позитивному от�
ношению к культурному многообразию и долгосроч�
ному планированию своей жизни.

Высокая значимость ценности гармония способ�
ствует установке на экономический патернализм,
высокому уровню доверия, ориентации на социаль�
ное равенство и не способствует оптимистичному
прогнозу своего материального положения и пози�
тивному отношению к действующим политикам.

Далее мы проанализировали, как зависит значи�
мость ценностей от места проживания респондентов
(табл. 10).

Анализ показал, что структура блоков ценностей
зависит от места проживания респондентов: ранги
блоков ценностей ингушей и чеченцев, проживающих
на Родине и в столицах, не совпадают практически
полностью (см. табл. 10), тогда как в структуре ценно�
стей чеченцев и ингушей, проживающих на Родине, не
совпадает только порядок 1�й и 2�й ценности: консер-
ватизм и равноправие (на первом месте консерватизм
у ингушей, равноправие — у чеченцев).

Сравнение средних значений по блокам ценностей в
зависимости от места проживания показало наличие до�
стоверных различий: для ингушей, проживающих на
Родине, характерна более высокая значимость иерархии
(власть, благосостояние, авторитетность, скромность) и
аффективной автономии (удовольствие, интересная
жизнь, разнообразие жизни, наслаждение жизнью, пота�
кание себе) по сравнению с ингушами, проживающи�

`

О.С. Павлова

Блоки ценностей Чеченцы Ингуши Значимость (р)
Консерватизм 4,76 4,92 0,773
(принадлежность)
Иерархия 3,01 3,30 0,082
Гармония 4,29 4,41 0,966
Равноправие 4,82 4,91 0,338
Интеллектуальная 3,85 4,07 0,367
автономия
Аффективная 3,20 3,35 0,317
автономия
Овладение 3,95 4,18 0,306
(мастерство)

3 Тейп (тейпа) — род, фамилия; фамильная община (инг.); группа населения, имеющая общую территориальную, языковую, родовую
принадлежность (чеч.).
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ми в Москве. У столичных чеченцев растет значимость
мастерства (социальное признание, независимость, че�
столюбие, отвага, влияние, выбор собственных целей,
умелость, достижение успеха), а у проживающих на Ро�
дине — гармония, что свидетельствует о том, что при по�
падании в столичную среду у чеченцев развиваются тен�
денции к активному самоутверждению, направленному
на изменение окружающей среды. А высокие показате�
ли по консерватизму в сочетании с мастерством гово�
рят о том, что самоутверждение связано с достижением,
прежде всего, групповых целей. Ранжирование показа�
ло, что на третье место у московских ингушей выдвига�
ется блок ценностей интеллектуальная автономия (сво�
бода, творчество, широта взглядов, любознательность),
что говорит о развитии уникальности и отличительнос�
ти в интеллектуальной сфере.

Таким образом, можно говорить о том, что про�
живание в крупных индустриальных городах спо�
собствует нарастанию тенденций к повышению
значимости мастерства и интеллектуальной авто-
номии вайнахов в сочетании с неизменно высокой
значимостью принадлежности.

Сравнительный анализ средних значений по бло�
кам ценностей в зависимости от возраста показал, что
нет значимых различий в группе ингушей, а среди че�
ченцев различия значимы по всем блокам ценностей.
Средние баллы, которые получили блоки ценностей у
молодых чеченцев, значительно выше аналогичных у
лиц старше 25 лет, что свидетельствует о желании че�
ченской молодежи дать максимальную оценку всему,
что подвергалось нашему анализу.

В целом же можно сказать, что тенденции изме�
нения значимости ценностей в зависимости от воз�
раста респондентов незначительны; в большей сте�
пени ценностные ориентации изменяются с переме�
ной места проживания респондентов, что говорит о
средовой, а не возрастной детерминированности
ценностной структуры вайнахов.

Для того чтобы определить, в какие блоки груп�
пируются ценности самостоятельно в сознании
вайнахов, мы провели факторный анализ ценностей
респондентов по методу главных компонентов пу�
тем вращения корреляционной матрицы по типу
varimax. У нас выделилось 7 факторов, описываю�
щих в общей сложности 71,44 % дисперсии.

1. В первый, очень мощный фактор (вес 16,1; дис�
персия 28,3 %) вошли такие ценности, как чистоплот�
ность, уважение родителей, верность, честность, до�
стижение успеха, благочестие, обязательность, ответ�
ственность, честолюбие, сохранение публичного обра�
за, выбор собственных целей, здоровье, полезность,
интеллект, умение прощать, умелость, широта взгля�
дов, довольство своим местом в жизни, защита окру�
жающей среды, любознательность, независимость,
скромность4, умеренность, взаимоуслужливость, веж�
ливость, самодисциплина. Эти ценности отождествля�
ют набор высоких морально�этических идеалов, ха�
рактерных для традиционной вайнахской культуры и
тесно связанных в сознании чеченцев и ингушей с мо�
ральными ценностями ислама. Именно эти ценности
закреплены в морально�этических кодексах чеченцев
«Нохчалла» (чеч.) и ингушей «ГIалгIай эздел» (инг.).
Основные принципы этих кодексов: сдержанность,
благородство, воспитанность, уважение к окружаю�
щим, милосердие, правдивость, стыд, соревнователь�
ность, совесть, духовно�нравственная чистота, вер�
ность, человечность, терпение. Центральными поня�

Место проживания
Чеченцы Ингуши

Блоки ценностей Родина Москва, Родина Москва,
Санкт
 Санкт


Петербург Петербург
Принадлежность 4,71 5,00 4,99 4,55
(консерватизм)
Иерархия 2,99 3,14 3,40*** 2,82***
Гармония 4,45* 3,25* 4,53 3,81
Равноправие 4,80 4,98 4,96 4,69
Интеллектуальная 3,85 3,84 4,10 3,93
автономия
Аффективная 3,14 3,58 3,51** 2,53**
автономия
Овладение 3,86*** 4,51*** 4,23 3,92
(мастерство)

Примечание: * — различия достоверны на уровне 0,001;
** — различия достоверны на уровне 0,01; *** — различия
достоверны на уровне 0,05.

Примечание то же, что и к табл. 10.

Возрастная группа
Блоки ценностей Чеченцы Ингуши 

до 25 лет Ранг старше 25 лет Ранг до 25 лет Ранг старше 25 лет Ранг
Принадлежность (консерватизм) 5,02*** 2 3,79*** 1 4,88 1 5,08 2
Иерархия 3,27* 7 2,10* 7 3,30 7 3,34 6
Гармония 4,52*** 3 3,45*** 3 4,37 3 4,61 3
Равноправие 5,13** 1 3,70** 2 4,86 2 5,16 1
Интеллектуальная автономия 4,13** 5 2,85** 5 4,00 5 4,38 5
Аффективная автономия 3,48* 6 2,17* 6 3,39 6 3,15 7
Овладение (мастерство) 4,25* 4 2,86* 4 4,13 4 4,41 4

Т а б л и ц а  1 1
Средние значения по блокам культурных ценностей чеченцев и ингушей в зависимости от возраста

Т а б л и ц а  1 0
Средние значения по блокам культурных

ценностей чеченцев и ингушей в зависимости
от места их проживания

4 Здесь и далее полужирным шрифтом выделены ценности, вошедшие одновременно в несколько блоков.
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тиями моральных кодексов вайнахов являются благо�
родство эхь�эздел (инг.) и этика, культура общения и
поведения эхь�оьздангала (чеч.). Поэтому мы и назва�
ли этот блок «Благовоспитанность». Значимость этого
ценностного блока обусловливается значимостью
принадлежности, так как благовоспитанность необхо�
дима для достижения достойного статуса в вайнах�
ском обществе и поддержания положительного обще�
ственного мнения.

2. Второй фактор, тоже очень мощный (вес 12,6, дис�
персия 22,2 %), собрал в себе такие ценности, как мир на
Земле, уважение традиций, защита семьи, национальная
безопасность, настоящие друзья, вежливость, самоува�
жение, социальное признание, социальная справедли�
вость, смысл жизни, социальная стабильность, муд�
рость, взаимоуслужливость, принадлежность, благосо�
стояние, мир прекрасного, самодисциплина, свобода, ду�
ховная жизнь, интересная жизнь, гармония, творчество,
равенство, уединение, зрелая любовь, единство с приро�
дой. Данные ценности отражают потребность в стабиль�
ности жизни и защищенности, социальном признании и
гармонии, равенстве и духовных ценностях. Это блок
«Безопасность + Традиция».

Оставшиеся факторы сильно отличаются от пер�
вых двух по своему весу: они совсем малозначимы
для наших респондентов.

3. Третий фактор (вес 2,9, дисперсия 5,93 %)
включил такие ценности, как власть, удовольствие,
наслаждение жизнью, интересная жизнь, авторитет,
благосостояние, потакание себе. Эти ценности отра�
жают потребность в доминировании и поиске удо�
вольствий, а также в материальном благополучии.
Интересно, что в представлении вайнахов матери�
альное благополучие соединяется с ценностями ге�
донизма. Поэтому данный блок — «Гедонизм».

4. Четвертый фактор (вес 2,4, дисперсия 4,2 %)
включил такие ценности, как духовная жизнь, равен�
ство, гармония, свобода. Интересно, что выделив�
шись самостоятельно, он скрепил все ценности, ко�
торые уже входили в другие блоки. Он отражает по�
требность в равенстве и свободе. Это блок «Само-
стоятельность».

5. Пятый фактор (вес 2,3, дисперсия 4,0 %) вклю�
чил такие ценности как творчество, единство с приро�
дой. Этот блок получил название «Творчество».

6. Шестой фактор (вес 2,3, дисперсия 4,0 %)
включил такие ценности как отвага, разнообразие
жизни, авторитет. Он означает потребность в само�

реализации и получении удовольствий. Это блок
«Самореализация».

7. Седьмой фактор (вес 1,64, дисперсия 2,9 %)
включил такие ценности, как умеренность, скром�
ность, мир прекрасного, защита окружающей среды.
Этот блок отражает потребность в непритязательно�
сти и гармонии с окружающим миром и поэтому по�
лучил название «Гармония».

Таким образом, самостоятельная группировка
блоков ценностей в сознании наших респондентов
подтвердила высокую значимость для вайнахов цен�
ностей принадлежности, безопасности и традиции в
сочетании с ценностью благовоспитанности.

Выводы

1. Ценностная структура чеченцев и ингушей де�
терминирована источниками: коллективизм, при�
надлежность к этносу, этнические традиции и обы�
чаи, моральные нормы мусульманской этики и цен�
ности ислама, ценности этноэтики.

2. Ценностная структура вайнахов характеризу�
ется значимостью ценностных блоков «Консерва-
тизм», «Равноправие» и «Гармония».

3. Значимость блоков ценностей в структуре цен�
ностной иерархии зависит от места проживания рес�
пондентов: проживание вайнахов в крупных индуст�
риальных городах способствует нарастанию тенден�
ций к повышению значимости мастерства и интел�
лектуальной автономии в сочетании с неизменно вы�
сокой значимостью принадлежности. 

4. Ранжирование блоков ценностей показало, что
ценностная структура вайнахов в целом не зависит
от возраста, хотя по отдельным ценностям существу�
ет тенденция к возрастанию значимости гедонизма и
иерархии для респондентов в возрасте до 25 лет.

5. Особую значимость в структуре вайнахских цен�
ностей имеет благовоспитанность, основанная на мо�
рально�нравственных нормах ислама и этноэтики и
регулирующая социотипическое поведение вайнахов.

6. Современное вайнахское общество в значи�
тельной степени построено на традиционной ценно�
стной системе, которая под влиянием глобализаци�
онных процессов подвержена постепенной транс�
формации и модернизации, но не утрачивает своей
психологической значимости, так как является осно�
вой сохранения этноса, основой его выживания.

О.С. Павлова
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Value Orientations of Chechen and Ingush People: Sources
and Determinants

O.S. Pavlova
PhD in Psychology, associate professor at the Chair of Preschool Pedagogy and Psychology, Department of Educational

Psychology, Moscow State University of Psychology and Education; head of the Laboratory of Organisational and
Methodological Support of Educational Process, Moscow State University of Psychology and Education

This cross�cultural research was aimed at exploring value orientations of two Russian ethnic groups —
Chechen and Ingush people — and the changes in these orientations according to the age and place of living of
the respondents. The sample consisted of 508 Chechens and 478 Ingush living in Chechen Republic, Ingush
Republic, Moscow and Saint�Petersburg. The study revealed that in the value structure of Nakh peoples the
most significant ones were Conservatism, Equality of Rights and Harmony, whereas Hedonism and Hierarchy
are increasingly significant to young Chechens and Ingush. Nakh peoples living in major cities appreciate
Mastery and Intellectual Autonomy. The author concludes that the value structure of Chechen and Ingush
people is determined by collectivism, the sense of belonging to one's ethnic group, by ethnic traditions and cus�
toms, moral norms of Muslim ethics and Islamic values, as well as by values of traditional ethno�ethics.

Keywords: ethnocultural values, value orientations, value structure, ethno�ethics, behaviour motivation.
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Визучении проблемы ВИЧ�инфекции беремен�
ные женщины и матери, имеющие детей раннего

возраста, выделяются как особая группа. Это обус�
ловлено задачами профилактики передачи ВИЧ от
матери к ребенку, предупреждением раннего сирот�
ства и многочисленными социально�психологичес�
кими трудностями материнства у данной категории
женщин [10; 12]. При этом подчеркивается психоло�
гическая и социальная уязвимость ВИЧ�инфициро�
ванных женщин в связи с различными формами де�
виантного поведения и социального неблагополучия
[2; 11], психотравмирующим характером ситуации
заболевания [1; 10], сопровождающими материнство
изменениями образа жизни [13]. Изучены основные
клинико�психологические особенности ВИЧ�инфи�
цированных матерей: эмоциональные и поведенчес�
кие расстройства [16; 17], искажение мотивационно�
ценностных составляющих отношения к рождению
и воспитанию ребенка [15; 19], дезадаптивное лично�
стное реагирование на заболевание и лечение, вклю�
чая проблему комплайенса [12; 20], трудности в вос�
питании детей [15; 16; 20] и влияние других источни�
ков стресса [17; 18]. Во всех рассмотренных исследо�
ваниях важную роль отводят нарушению семейной и
социальной поддержки, при этом недостаточно изу�
чен сам характер нарушения отношений личности

[6; 7], что существенно для понимания психологиче�
ских механизмов патогенеза донозологических и
клинически выраженных форм расстройств адапта�
ции у данной категории женщин. Выявление особен�
ностей системы личностных отношений ВИЧ�инфи�
цированных матерей позволило бы обосновать на�
правления профилактики и коррекции нарушений
психологической адаптации к материнству прежде
всего на его начальном этапе, наиболее значимом с
точки зрения прогноза развития ребенка.

Вышеизложенное определило цель исследова�
ния: обоснование направлений и содержания психо�
логического сопровождения ВИЧ�инфицированных
матерей, воспитывающих детей младенческого и
раннего возраста.

Метод

В рамках комплексного медико�психологическо�
го исследования были обследованы 93 ВИЧ�инфи�
цированные матери, от 19 до 36 лет, воспитывающие
детей в возрасте до 2 лет (у 73,9 % — первый ребе�
нок), состоящие на амбулаторном наблюдении в
СПб ГУЗ «Центр по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями». По ре�

ЭМПИРИЧЕСКИЕ   ИССЛЕДОВАНИЯ

Нарушение психической адаптации
вич
инфицированных женщин при рождении ребенка

Е.Д. Афанасьева
аспирант кафедры клинической психологии психолого�педагогического факультета

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена

В статье рассматривается проблема психологической адаптации ВИЧ�инфицированных женщин к ма�
теринству с целью обоснования направлений психологического сопровождения ВИЧ�инфицированных
матерей. Были обследованы 135 матерей, воспитывающих детей в возрасте до двух лет. Основную группу
составили ВИЧ�положительные матери, контрольную группу — условно здоровые женщины. Оценива�
лись эмоциональные нарушения (интегративный тест тревожности, шкала депрессии Бека), субъектив�
ный контроль (опросник УСК), значимые отношения (незаконченные предложения, ТОБОЛ), родитель�
ские установки (PARI) и особенности взаимодействия с ребенком (наблюдение, психодиагностическое
интервью). Показано, что для ВИЧ�инфицированных матерей характерен повышенный риск нарушения
психической адаптации, обусловленный как преморбидными клинико�социальными характеристиками,
так и особенностями системы личностных отношений. Нарушение психологической адаптации к материн�
ству у ВИЧ�инфицированных женщин характеризуется преобладанием переживаний и реакций депрес�
сивного спектра, чувством беспомощности и безнадежности, окрашивающих отношение к ребенку.

Ключевые слова: ВИЧ, психическая адаптация, материнство, дети младенческого и раннего возраста,
личностные отношения.
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зультатам анализа медицинских карт, 60,8 % ВИЧ�
инфицированных женщин имеют III субклиничес�
кую стадию развития заболевания, у остальных
39,2 % женщин — IV стадия развития вторичных за�
болеваний. Для обеспечения максимальной репре�
зентативности группы коморбидные поведенческие,
аддиктивные и личностные расстройства не рассмат�
ривались в качестве критерия исключения.

Контрольную группу составили 42 условно здо�
ровые женщины, воспитывающие детей в возрасте
до 2 лет, у 83,3 % семей — первый ребенок; дети на�
блюдаются в детской поликлинике.

По данным изучения социального анамнеза, ВИЧ�
инфицированные женщины отличаются более низ�
ким уровнем образования (среднее и незаконченное
среднее образование имели 50 % ВИЧ�инфицирован�
ных матерей и 4.8 % условно здоровых женщин), реже
работали до беременности (не работали до беременно�
сти 52,3 % ВИЧ�инфицированных женщин и 11,9 %
условно здоровых матерей), чаще являлись незамуж�
ними (не состоят в официальном браке 55,7 % ВИЧ�
инфицированных матерей и 14,3 % условно здоровых
женщин), занимают более низкое социально�эконо�
мическое положение, чем условно здоровые женщи�
ны (постоянные источники доходов имеют только
50 % семей ВИЧ�инфицированных женщин по срав�
нению со 100 % условно здоровых).

Большая часть ВИЧ�инфицированных женщин
узнали о своем диагнозе до периода беременности.
У 40,9 % ВИЧ�инфицированных женщин анамнез
осложнен химическими аддикциями; 10,2 % матерей
на момент обследования продолжали употребление
наркотических веществ.

Исследование проводилось с информированного
согласия матерей, индивидуально.

В исследовании использовалось сочетание кли�
нико�психологического и экспериментально�психо�
логического метода. Клинико�психологический ме�
тод был представлен психодиагностической беседой
и целенаправленным систематичным наблюдением
за взаимодействием матери и ребенка.

В рамках экспериментально�психологического
исследования использовались:

• Интегративный тест тревожности» [8], шкала
депрессии Бека (Бек А.Т., 2003) для оценки выра�
женности эмоциональных нарушений [5].

• «Уровень субъективного контроля» (УСК) (Ба�
жин Е. Ф., 1984) для оценки ведущих установок в от�
ношении подконтрольности жизненных событий и
значимых сфер жизнедеятельности [3].

• Опросник PARI Е. Шефера (адаптирован
Т.В. Нещерет) для оценки родительских устано�
вок [14].

• Модифицированная проективная методика
«Незаконченные предложения», цветовой тест отно�
шений ЦТО (Бажин Е.Ф., 1985) для исследования
особенностей системы отношений личности [4].

• «Методика для исследования типа отношения к
болезни» (ТОБОЛ) (Вассерман Л.И. с соавт.,
2005) [9].

Для статистической обработки данных применя�
лись: метод описательной статистики, критерий
Манна�Уитни и Хи�квадрат для исследования раз�
личий в группах, двухэтапный кластерный анализ
для выделения подгрупп женщин с разным качест�
вом психологической адаптации к материнству. Для
статистического анализа использовался пакет при�
кладной программы SPSS (версия 17).

Результаты

Сравнение личностных особенностей матерей
экспериментальной и контрольной группы позволи�
ло выявить психологические особенности ВИЧ�ин�
фицированных женщин.

Особенности системы отношений
ВИЧ
инфицированных матерей
(по сравнению со здоровыми)

Уровень субъективного контроля. Результаты
сравнительного анализа позволили заключить, что в
целом ВИЧ�инфицированные матери склонны объ�
яснять происходящие в их жизни события случайно�
стью, «судьбой», они не видят прямой связи между
личными усилиями и результатами действий
(табл. 1). Субъективно наименее контролируемыми
для ВИЧ�инфицированных женщин являются меж�
личностные отношения, а также в целом результаты
собственных усилий по достижению значимых це�
лей. Примечательно, что в области отношения к здо�
ровью и производственной деятельности достовер�
ных различий в группах определено не было.

Т а б л и ц а  1
Сравнение субъективного контроля

(по методике УСК), балл

Отношение к ребенку и семейной роли. По ре�
зультатам сравнительного анализа были выявлены
достоверные различия между группами в преоблада�
ющих родительских установках (табл. 2). В воспита�
тельном стиле ВИЧ�инфицированных матерей бо�
лее выражены тенденции доминирующе�гиперпро�
тективного характера при отчетливой неудовлетво�

ВИЧ
 Условно 
Параметр инфици
 здоровые р

рованные
 матери
матери

Общий уровень субъектив� 4,2 ± 1,6 5,2 ± 1,6 0,000
ного контроля
Уровень субъективного конт� 5,2 ± 1,6 6,4 ± 1,5 0,000
роля в области достижений
Уровень субъективного конт� 4,3 ± 1,9 5,1 ± 1,8 0,006
роля в области неудач
Уровень субъективного конт� 4,7 ± 1,8 6,2 ± 1,7 0,000
роля в области семейных
отношений
Уровень субъективного 5,2 ± 1,6 6,2 ± 1,3 0,000
контроля в области меж�
личностных отношений
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ренности своей ролью в семье и недостаточной чув�
ствительности к эмоциональным потребностям ре�
бенка. Можно предположить, что тревога и чувство
вины женщин в связи с болезнью проецируются на
ребенка, создавая противоречивые переживания
обеспокоенности и раздражения. Повышенная эмо�
циональная несдержанность по отношению к ребен�
ку сочетается с ощущением неспособности повлиять
на взаимоотношения с ним («Мне не нравится, что
после рождения ребенка …никто не помогает», «Ме�
ня раздражает, когда мой ребенок…орет», «После
рождения ребенка я …стала хуже себя чувствовать»).
Общая эмоциональная напряженность и фрустриро�
ванность женщин проявляется и во взаимоотноше�
ниях с ближайшим окружением.

Т а б л и ц а  2
Сравнение родительских позиций

(по методике PARI), балл

Отношение к ближайшему социальному окру-
жению. По результатам анализа незаконченных
предложений было установлено, что ВИЧ�инфици�
рованные женщины испытывают большую эмоцио�
нальную напряженность и конфликтность в отноше�
нии к своей матери (1,7 ± 1,3 по сравнению с 0,8 ± 0,9
условно здоровой группы; р = 0,000), к семье (1,4 ±
± 1,1 по сравнению с 0,7 ± 0,7 условно здоровой груп�
пы; р = 0,000). Отличительной особенностью ВИЧ�
инфицированных матерей является отрицательная
оценка их отношений с семейным окружением при
высокой потребности в поддержке близких («По
сравнению с большинством других моя семья…не�
счастная», «Моя мать…плохо ко мне относится»,
«Считаю, что большинство матерей…плохие»).

Отношение к жизненному пути. Вполне зако�
номерно, учитывая отягощенный медицинский и со�
циальный анамнез ВИЧ�инфицированных женщин,
было установлено (по методике ЦТО и «Незакон�
ченные предложения»), что клиническая группа ха�
рактеризуется более негативным отношением к про�

шлому (18,8 ± 7,8 по сравнению с 12,5 ± 7,3 условно
здоровой группы; р = 0,000), настоящему (13,7 ± 6,6
по сравнению с 9,2 ± 5,2 условно здоровой группы;
р = 0,000) и будущему (12,2 ± 6,5 по сравнению с
9,0 ± 5,7 условно здоровой группы; р = 0,000).

Самоотношение. Самоотношение ВИЧ�инфи�
цированных матерей, как и в целом система отноше�
ний, характеризуется повышенной конфликтностью
(по результатам методики «Незаконченные предло�
жения»): высокая потребность в уважении со сторо�
ны окружающих сочетается с ощущением собствен�
ной несостоятельности («Я всегда хотела…стать ум�
ной», «Если бы я не была матерью…я бы закончила
плохо», «Моя наибольшая слабость заключается в
том, что я беззащитна перед трудностями», «Буду�
щее кажется мне…тусклым»); актуализация страха
смерти и последствий болезни сменяется надеждой
на чудо и излечение («Надеюсь на… чудо», «Больше
всего я хотела бы в жизни…не болеть», «Большинст�
во моих подруг не знают, что я боюсь…умереть»,
«Когда буду старше… буду очень больной»).

Можно было бы предположить, что выявлен�
ные различия обусловлены выраженными эмоцио�
нальными нарушениями у ВИЧ�инфицированных
женщин, окрашивающими собой всю систему от�
ношений, однако сравнительный анализ показате�
лей по методике ИТТ и шкале депрессии Бека поз�
волил определить лишь слабые различия между
группами (итоговый показатель по шкале общей
ситуативной тревожности 4,4 ± 2,5 по сравнению с
3,9 ± 2,1 условно здоровой группы, р = 0,258; пока�
затель по шкале депрессии Бека 12,1 ± 8,1 по срав�
нению с 9,1 ± 6,0 условно здоровой группы; р =
= 0,051), что позволяет предположить значимость
не только психиатрического статуса, но и выяв�
ленных противоречий в системе отношений лич�
ности в психологической адаптации ВИЧ�инфи�
цированных матерей вне зависимости от их психи�
атрического статуса.

Личностные отношения женщин на разных
стадиях заболевания

Сравнение внутри групп ВИЧ�инфицированных
матерей с III субклинической стадией развития за�
болевания и IV стадией проявления вторичных забо�
леваний (по результатам методик ЦТО) позволило
выявить лишь незначительные различия, которые
проявлялись в отношении к отцу ребенка (более
эмоционально�негативного в группе с III стадией), к
здоровью (более эмоционально�негативного в груп�
пе с IV стадией), к прошлому (более эмоционально�
негативного в группе с IV стадией). Кроме того, по
результатам методики УСК, у женщин с III субкли�
нической стадией развития заболевания отмечался
более низкий уровень субъективного контро�
ля в межличностных отношениях (5,0 ± 1,5 по срав�
нению с 5,8 ± 1,7 группы с IV стадией; р = 0,043). По�
лученные данные позволяют заключить, что на суб�
клинической стадии заболевания для женщин сохра�
няют актуальность межличностные конфликты,

ВИЧ
 Условно 
Параметр инфици
 здоровые р

рованные
 матери
матери

Отношение к ребенку
Чрезмерная забота 13,6 ± 0,7 12,5 ± 2,2 0,007
Подавление воли ребенка 14,6 ± 1,7 13,7 ± 1,9 0,004
Зависимость ребенка от матери 14,2 ± 2,3 13,0 ± 2,2 0,007
Стремление ускорить раз� 12,3 ± 2,5 11,1 ± 2,5 0,015
витие ребенка
Уклонение от контактов 11,2 ± 1,9 10,3 ± 1,9 0,010
Раздражительность 12,4 ± 2,7 11,2 ± 1,9 0,006
Излишняя строгость 12,7 ± 2,8 11,6 ± 2,4 0,007

Отношение к семейной роли
Зависимость матери от семьи 13,3 ± 2,6 12,3 ± 2,7 0,005
Супружеские конфликты 13,8 ± 2,4 12,9 ± 2,4 0,040
Неудовлетворенность зани� 13,0 ± 2,6 11,7 ± 2,6 0,014
маемой ролью в семье
Безучастность мужа 13,6 ± 2,1 12,0 ± 1,9 0,000
Несамостоятельность матери 15,6 ± 2,2 14,5 ± 2,5 0,003
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формирующие в том числе переживание невозмож�
ности повлиять на взаимоотношения с окружающи�
ми. На более поздних стадиях болезни межличност�
ные отношения отходят на второй план, и большую
значимость приобретает фрустрированность заболе�
ванием и сожаление о поведении, связанном с инфи�
цированием.

Система отношений матерей с разным каче-
ством психологической адаптации к материн-
ству. Для выявления специфики системы отноше�
ний личности у ВИЧ�инфицированных женщин, в
связи с особенностями психологической адаптации
к материнству, в результате двухэтапного кластер�
ного анализа были сформированы две группы на�
блюдений.

При кластеризации использовались перемен�
ные, которые отражают: субъективную оценку
женщины собственного материнства и взаимоот�
ношений с ребенком, особенности взаимодействия
матери с ребенком; эмоциональные отношения и
внутренние конфликты, родительские установ�
ки. Информативными и дискриминирующими
две подгруппы матерей оказались переменные, от�
ражающие субъективную оценку материнства
(оценка себя как матери, сложностей в общении с
ребенком, реакция на плач, мнение о воспитании
ребенка, описание ребенка), особенности взаимо�
действия с ребенком (использование особо инто�
нированной «детской речи»; реагирование на дис�
комфорт ребенка; проявление раздражения, враж�
дебности по отношению к ребенку; комментирова�
ние состояния, настроения, действий ребенка для
него самого; увлечение ребенка взаимодействием;
расширение вокализаций и действий ребенка в
обучающим стиле; реакция на все инициативы,
сигналы ребенка; привлечение внимания, включе�
ние во взаимодействие; положительная оценка, ис�
пользование ласковых обращений к ребенку) и
конфликтность по отношению к ребенку.

Содержательный анализ позволил определить
одну выделенную подгруппу ВИЧ�инфицирован�
ных женщин (44 человека) как подгруппу с труднос�
тями психологической адаптации к материнству, а
вторую (49 человек) — как подгруппу условно адап�
тированных к материнству. Трудности адаптации к
материнству проявлялись в том, что женщины чаще
отмечали свою неуспешность в роли матери, были
менее восприимчивы к поведенческим проявлениям
потребностей ребенка, имели неустойчивые воспи�
тательные установки, при описании ребенка давали
ему больше отрицательных характеристик, во взаи�
модействии с ним были менее последовательны, на
сигналы ребенка чаще реагировали раздражением.

Различий в возрасте, образовании и социально�
экономическом статусе женщин двух выделенных
подгрупп выявлено не было, что свидетельствует о
ведущей роли личности в формировании психологи�
ческих условий для адаптации к материнству.

Эмоциональный статус. По данным сравни�
тельного анализа показателей, характеризующих

эмоциональный статус (методики «ИТТ» и опрос�
ник депрессивности Бека), было установлено, что
женщины с трудностями психологической адапта�
ции к материнству испытывают более выраженное
эмоциональное напряжение, обеспокоенность,
взволнованность (итоговый показатель по шкале си�
туативной тревожности составляет 5,3 ± 2,5 по срав�
нению с 3,6 ± 2,2 во второй подгруппе при p < 0,001).
У них также выявляется большее количество при�
знаков субдепрессивного состояния: сниженный
фон настроения, нарушения сна и аппетита, ограни�
чение круга интересов, сниженная самооценка (по�
казатель по шкале депрессии Бека составляет
14,4 ± 8,3 по сравнению с 10,0 ± 7,5 во второй под�
группе при p < 0,005), при этом обращает на себя
внимание то, что проявления эмоционального небла�
гополучия отмечаются в обеих подгруппах.

Отношение к семейной роли. При сравнении
родительских установок (по методике PARI) было
выявлено единственное различие, которое заключа�
лось в более выраженном переживании самопо�
жертвования в роли матери у женщин с трудностя�
ми психологической адаптации к материнству (по�
казатели по шкале «Ощущение самопожертвова�
ния» 15,1 ± 2,2 по сравнению с 13,6 ± 2,1, p = 0,001).
Примечательно, что не было обнаружено различий
между группами по ведущим установкам в отноше�
нии ребенка и воспитания, несмотря на существен�
ные различия в самоотчетах о трудностях в реали�
зации материнских функций. По�видимому, отсут�
ствие различий связано с несформированностью
родительских установок у ВИЧ�инфицирован�
ных женщин, с их неустойчивостью, отвлеченнос�
тью, неподкрепленностью опытом реального роди�
тельского поведения. Это предположение косвенно
подтверждается также тем, что у значительной доли
обследованных женщин ожидания в отношении ма�
теринства не оправдались или оправдались не пол�
ностью (65,9 % в первой группе, 42,8 % — во второй,
p = 0,001).

Отношение к ближайшему окружению. По ре�
зультатам сравнительного анализа данных цветового
теста отношений, у женщин с нарушением адапта�
ции к материнству отмечается более высокая значи�
мость семейного окружения и неудовлетворенная
потребность в поддержке близких (табл. 3). Выявле�
но отрицательное эмоциональное отношение к своей
матери, сопряженное с потребностью в отстаивании
собственной позиции, противодействием, носящим
защитный характер (ведущие цветовые выборы —
зеленый и черный), а также отрицательное отноше�
ние к мужу (отцу ребенка), характеризующееся по�
требностью в эмоциональном комфорте и повышен�
ной тревожностью (ведущие цветовые выборы — си�
ний и коричневый). Также отмечается более низкий
уровень субъективного контроля в сфере межлично�
стных отношений, отражающий переживание отсут�
ствия контроля во взаимоотношениях с окружающи�
ми и стремление снять с себя ответственность за воз�
никающие конфликты.

`
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Т а б л и ц а  3
Характеристики отношения к ближайшему

социальному окружению у ВИЧ
инфицированных
женщин

Самоотношение. Женщины с нарушением адап�
тации характеризуются более конфликтным отно�
шением к себе: ощущением собственной неуспешно�
сти, беззащитности перед трудностями в сочетании с
ощущением враждебности внешнего окружения, вы�
сокой потребностью в самоутверждении и автори�
тетности. По данным методики «Незаконченные
предложения», показатель эмоциональной напря�
женности в отношении к себе у женщин с трудностя�
ми адаптации составляет 1,6 ± 1,1 в сравнении
0,7 ± 0,8 во второй группе (p < 0,001). Типичными
высказываниями являются: «Если все против меня,
то… против всех… ненавижу всех», «Думаю, что я до�
статочно способна, чтобы… чтобы меня уважали...вы�
жить», «Моя наибольшая слабость заключается в
том… любила выпить… беззащитна перед трудностя�
ми», «Когда мне начинает не везти, я… замыкаюсь в
себе… злюсь».

Отношение к болезни. Данные о достоверных
различиях между женщинами выделенных под�
групп по компонентам отношения к болезни (ме�
тодика «ТОБОЛ») представлены в табл. 4. Как
следует из табл. 4, в связанных с заболеванием пе�
реживаниях женщин с трудностями адаптации к
материнству значительно более выражены де�
прессивные (меланхолический) и апатические
тенденции и в существенно меньшей мере — эрго�
патические.

Отношение к будущему. Для женщин с труднос�
тями адаптации к материнству характерна более пес�
симистическая оценка будущего, при этом они не
склонны прогнозировать ближайшее будущее как
ребенка, так и свое, либо их планы отличаются нере�
алистическими ожиданиями (табл. 5).

Т а б л и ц а  5
Особенности отношения к будущему
у ВИЧ
инфицированных матерей, %

Настоящее исследование было нацелено на обос�
нование направлений и содержания психологичес�
кой коррекции нарушений отношений личности
ВИЧ�инфицированных женщин, воспитывающих
детей младенческого и раннего возраста.

В исследовании были выявлены особенности
личностных отношений у ВИЧ�инфицирован�
ных матерей, отличающие их от условно здоровых
женщин, определены особенности отношений
ВИЧ�инфицированных матерей на разных этапах
заболевания. Было установлено, что для ВИЧ�ин�
фицированных женщин в целом характерны нару�
шения отношений с выраженной конфликтностью
и негативной эмоциональной окраской. Отношение
к ребенку характеризуется крайностями родитель�
ских установок, выражающимися в чрезмерной
концентрации на ребенке, при этом восприятие ре�
бенка как спасения и единственного смысла жизни
часто сменяется излишней эмоциональной дистан�

Женщи
 Адап

ны с тирован


труднос
 ные к ма

Параметр тями адап
 теринству р

тации к женщины
материн


ству
Поддержка адекватная 47 88 0,000
близких (по са�
моотчетам), % эпизодиче� 39 12

ская
отсутствует 14 0

Негативное эмоциональное 18,5 ± 6,6 15,1 ± 5,1 0,003
отношение к отцу ребенка
(по методике ЦТО), балл
Негативное эмоциональное 16,4 ± 5,8 12,9 ± 4,7 0,003
отношение к матери
(по методике ЦТО), балл
Уровень субъективного 4,8 ± 1,5 5,6 ± 1,6 0,004
контроля в области межлич�
ностных отношений
(по опроснику УСК) , балл

Женщины Адап

с труднос
 тирован


Параметр тями адап
 ные к ма
 р
тации к теринству

материнству женщины
Эргопатический тип 18,2 ± 11,4 24,4 ± 13,2 0,012
отношения к болезни
Меланхолический тип 4,0 ± 4,1 2,6 ± 3,3 0,038
отношения к болезни
Апатический тип 3,1 ± 3,8 1,6 ± 2,4 0,025
отношения к болезни

Т а б л и ц а  4
Отношение к болезни ВИЧ
инфицированных

женщин, балл

Женщи
 Адап

ны с тирован


труднос
 ные к ма

Параметр Особенности тями адап
 теринст
 р

тации к ву жен

материн
 щины

ству
Планирова� Конкретные 29 59 0,001
ние буду� планы
щего Сознательно 20 29

ребенка не планируется
Неопределенные 31 8
и нереалистичные
планы
Отсутствует 18 4
планирование

Планирова� Конкретные 43 74 0,003
ние собст� планы
венного Неопределенные, 27 20
будущего нереалистичные

планы
Отсутствуют 30 6
планы
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цией, ощущением тяжелой непосильной ноши.
ВИЧ�инфицированные матери не видят взаимосвя�
зи собственных действий и событий, происходящих
в их жизни. Интересно, что в области отношения к
здоровью различий в уровне субъективного контро�
ля не было выявлено.

На субклинической стадии развития ВИЧ, не
имеющей симптоматических проявлений, отмечает�
ся актуализация отрицательной оценки межлично�
стных отношений при недооценке возможностей
влияния на характер межличностного взаимодейст�
вия. На стадии проявления вторичных заболеваний
обнаружено отрицательное отношение к собственно�
му здоровью и прошлому, которое женщины связы�
вают с моментом заражения. Таким образом, можно
предположить, что по мере прогрессирования забо�
левания актуальность переживаний смещается с
межличностного плана отношений на внутрилично�
стный.

В исследовании на основании данных наблюде�
ния, беседы и психодиагностической оценки было
установлено, что 47,3 % ВИЧ�инфицированных жен�
щин испытывают трудности в психологической
адаптации к материнству, сочетающиеся с наруше�
ниями во всей системе отношений личности: самоот�
ношение, отношение к ближайшему социальному
окружению и семейной роли, к болезни и к будуще�
му. Женщин данной подгруппы отличает наличие
признаков субдепрессивного состояния (сниженный
фон настроения, нарушения витальности, потеря ин�
тереса к жизни, пессимистическая оценка будуще�
го), в значительной степени «окрашивающего» со�
бой все значимые отношения личности.

Женщины этой подгруппы чаще испытывают по�
давленность и безразличие в связи с болезнью (даже
при благоприятных объективных данных и удовле�
творительном самочувствии), чаще бывают настрое�
ны пессимистически и отказываются от продолже�
ния социальной активности, не стремятся «перело�
мить» болезнь своей вовлеченностью в разнообраз�
ные виды деятельности. В связи с преобладанием в
данной группе реакций интрапсихической направ�
ленности можно предположить, что переживания
женщин из�за болезни не находят отреагирования в
межличностных отношениях (в форме манипулиро�
вания, враждебности, чрезмерной чувствительности
к оценкам окружающих и т. д.), а целиком переходят
во внутренний план (ограничивается круг социаль�
ных контактов и интересов, усиливается потреб�
ность в одиночестве, ограничивается временная пер�
спектива).

Обеднение мотивационной сферы и снижение
витальности определяют противоречивость в отно�
шении к ребенку: испытывая чувство вины, женщи�
ны стараются компенсировать его заботой о ребенке,
однако эти усилия оказываются недостаточно эф�
фективными, поведение ребенка — фрустрирующим,
не оправдывающим ожидания и вызывающим раз�

дражение, которое, в свою очередь, усиливает чувст�
во вины и беспомощности перед сложившейся ситу�
ацией.

Невозможность справиться с возникающими
трудностями обостряет чувство беззащитности и по�
требность в поддержке со стороны ближайшего ок�
ружения. Фрустрирование этой потребности приво�
дит к нарастанию враждебного отношения к ближай�
шему окружению, еще более снижающего возмож�
ность получения поддержки. Переживания обиды в
межличностных отношениях создает у женщин ощу�
щение неподконтрольности взаимоотношений и по�
пытки снять с себя ответственность за возникающие
конфликты.

Таким образом, трудности психологической
адаптации ВИЧ�инфицированных женщин к мате�
ринству связаны с нарушениями во всей системе от�
ношений личности, образующими «порочный круг»,
который поддерживает и усугубляет психическую и
социальную дезадаптацию матерей, усиливает сфор�
мировавшееся у них переживание беспомощности в
сложившейся кризисной ситуации.

Полученные результаты позволяют сделать сле�
дующие выводы.

1. Для ВИЧ�инфицированных матерей, воспиты�
вающих детей младенческого и раннего возраста, ха�
рактерен повышенный риск нарушения психической
адаптации, который обусловлен как преморбидными
клинико�социальными характеристиками, так и осо�
бенностями системы личностных отношений.

2. У ВИЧ�инфицированных матерей выявляется
повышенная внутри� и межличностная конфликт�
ность, пониженный фон настроения и сниженный
уровень субъективного контроля, затрагивающий
преимущественно сферу межличностных отноше�
ний, а также в целом область достижений и неудач.

3. Система отношений ВИЧ�инфицированных
матерей на разных стадиях заболевания отличается
смещением актуальности переживаний с межлично�
стного к внутриличностному плану и возрастанием
фрустрированности болезнью.

4. Трудности психологической адаптации к ма�
теринству у ВИЧ�инфицированных женщин со�
пряжены с нарушением во всей системе отношений
личности.

5. Нарушение психологической адаптации к ма�
теринству у ВИЧ�инфицированных женщин харак�
теризуется преобладанием переживаний и реакций
депрессивного спектра, чувством беспомощности и
безнадежности, окрашивающих собой отношение к
ребенку.

6. Помощь ВИЧ�инфицированным матерям, вос�
питывающим детей младенческого и раннего возрас�
та, должна носить комплексный характер и включать
мероприятия медицинской, социальной и психокор�
рекционной направленности с учетом системного ха�
рактера нарушения адаптации у данной категории
женщин.
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Psychological Adaptation among Women
with HIV after Childbirth

Ye.D. Afanasyeva
PhD student at the Chairof Clinical Psychology, Department of Psychology and Education,

Herzen State Pedagogical University of Russia

The paper deals with the issues of psychological adaptation to motherhood among women with HIV and
substantiates the necessity of providing special psychological counseling for such women. A research involving
135 mothers with children under 2 years of age was carried out, with HIV�positive mothers in the main group
and healthy women in the control group. The following aspects were assessed: emotional disturbances
(Integrative Anxiety Test (ITT), Beck Depression Inventory), locus of control (Rotter's Locus of Control
Scale), significant relationships (unfinished sentences, TOBOL technique), parental attitudes (PARI), and
mother�child interaction (observation and psychodiagnostic interview). The research outcomes show that
poor psychological adaptation is more likely to occur in mothers with HIV, which is due as to premorbid clin�
ical and social aspects as to certain features of personal relationships. Such poor adaptation to motherhood
reveals itself in depressive reactions and state of mind, feelings of helplessness and despair which, in turn,
affects the mothers' attitude towards their children.

Keywords: HIV, psychological adaptation, motherhood, infants, toddlers, personal relationships.
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Полноценное изучение общественной жизни ста�
новится возможным исключительно благодаря

совместным усилиям историков и психологов, равно
как и представителей множества других специально�
стей. При этом психологам приходится знакомиться
с многочисленными и весьма специфическими исто�
рическими документами, а историкам необходимо за
короткое время освоить психологическую литерату�
ру. В реальности такое счастливое стечение обстоя�
тельств встречается крайне редко. Тем не менее воз�
можности психологической науки необходимо ис�
пользовать там, где исторические исследования явно
заходят в тупик. Это простое соображение касается и
многочисленных самоубийств, совершаемых по раз�
личным мотивам, в прошлом чрезвычайно важным,
но зачастую непонятным современному человеку.
В ряду этих загадочных суицидов выдающееся место
занимают старообрядческие «гари» — коллективные
самосожжения старообрядцев, происходившие как в
связи с преследованиями, так и без каких�либо види�
мых причин в различных частях России, но преиму�
щественно на Европейском Севере и в Сибири. Цель
данной статьи состоит в попытке объединения ис-
торических открытий и результатов психологичес-
ких исследований для понимания такого существен-
ного элемента исторического прошлого, как массовый
ритуальный суицид приверженцев старой веры в
XVII—XVIII вв.

Затруднения, неизбежно возникающие при выяс�
нении причин самосожжений, иногда приводили к
неосторожным попыткам связать их с кратковремен�

ным умопомрачением, охватившим огромные массы
людей, или психическими заболеваниями. Первая
попытка такого рода стала историографическим ку�
рьезом. П. Андреев объявил самосожжения следст�
вием пиромании [2, с. 378]. В дальнейшем эта идея
нашла поддержку (конечно, в более корректной фор�
ме) в современной американской историографии.
Так, Р. Пайпс полагал, что самосожжения связаны с
массовым помешательством на эсхатологической
почве, внезапно произошедшим на обширной терри�
тории в конце XVII в.: «во время этого религиозного
психоза самосожжение совершили по меньшей мере
20 тысяч человек. Иные фанатики�староверы даже
поговаривали о том, чтобы спалить всю Россию»
[18, с. 310]. Нельзя не заметить, что объяснение мас�
сового суицида тяжелыми формами коллективного
помешательства является попыткой отмахнуться от
сложной проблемы («сумасшедший, что возь�
мешь…»), а не итогом ее глубокого исследования.
В настоящее время историк имеет возможность опе�
реться на фундаментальные исследования суици�
дального поведения.

Старообрядческие «гари» как объект
внимания психиатров

Важную роль в исследовании коллективных са�
моубийств на эсхатологической почве сыграл изве�
стный психиатр И.А. Сикорский. Он подготовил по�
дробный профессиональный анализ массового само�

Историческая суицидология: по материалам
старообрядческих самосожжений

М.В. Пулькин
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник сектора истории Института языка, литературы

и истории Карельского научного центра Российской академии наук

В статье рассмотрены основные закономерности подготовки и осуществления старообрядческих само�
убийств. Цель статьи состоит в попытке объединения исторических открытий и результатов психологиче�
ских исследований для понимания такого существенного элемента церковного прошлого как массовый
ритуальный суицид приверженцев старой веры в XVII—XVIII вв. Ведущую роль в самосожжениях игра�
ли старообрядческие наставники (старцы), которые обладали многочисленными познаниями, включав�
шими как технологию строительства необходимой для самосожжения постройки («згорелого дома»), так
и военными навыками, необходимыми для организации ее обороны. Но особенно важным элементом их
познаний были навыки психологической обработки собравшихся «к згорению» крестьян. Они включали
создание атмосферы крайнего пессимизма, ограничения в пище, исполнение многочисленных обрядов.
Появление отрядов, призванных пресечь самосожжение, отождествлялось с вторжением враждебной си�
лы (мира Антихриста) и практически всегда ускоряло трагический финал. Все это в конечном счете при�
вело к продолжительной эпидемии массовых самосожжений, а также распространению других видов ри�
туального суицида.

Ключевые слова: суицид, эсхатология, старообрядчество, проповедь, изоляция.
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погребения религиозных фанатиков в середине
XIX в. Труд, осуществленный знакомым с историче�
скими источниками врачом�психиатром, представ�
ляет интерес для изучения всех других форм старо�
обрядческих самоубийств (при помощи самоутопле�
ния, длительного голодания или холодного ору�
жия), в том числе и самосожжений. И.А. Сикорский
категорически отрицал взаимосвязь между старооб�
рядческими «вольными смертями» и правительст�
венными гонениями на приверженцев «древлего
благочестия»: «Политическая жизнь, — писал он, —
социальные бедствия, преследования правительств
скорее вызывают появление мятежей, активного со�
противления, в самоистреблениях мы имеем дело с
психологическим явлением глубоко пассивного ти�
па. Этой своей стороной самоистребление ближе
всего подходит к явлениям патологическим»
[25, с. 85—86]. Существенный вклад в исследование
самосожжений внес знаменитый психиатр В.М. Бех�
терев. По его мнению, «убеждения раскольников
<…> создают почву для самоистребительных стрем�
лений; но отсюда до массового самосожжения
<…> еще далеко». Основой для воплощения идеи са�
мосожжения в действительности стала всесторонняя
(как географическая, так и психологическая) изоля�
ция от внешнего мира: «при этих�то условиях само�
истребительная проповедь и находит себе благодар�
ную почву» [4, с. 57].

Изоляция означала не только уход в глухие мес�
та, но и полное неприятие происходящих в стране
событий. Поэтому основным мотивом деятельности
старообрядческих наставников, проповедующих
«самогубительную смерть», стало признание несо�
мненного факта завершения мировой истории, реа�
лизации в российской действительности самых
мрачных апокалипсических пророчеств. Здесь мож�
но сослаться на утверждения профессора Э. Шнейд�
мана: «суицид не является случайным действием. Он
никогда не бывает бессмысленным или бесцельным.
<…> Цель каждого суицида состоит в поиске реше�
ния проблемы, стоящей перед человеком и причиня�
ющей ему интенсивные страдания» [31, с. 353]. Раз�
вивая эту мысль, можно сказать, что обычные формы
преодоления духовного кризиса, в том числе и дис�
куссии с отступниками («никонианами»), в такой
обстановке старообрядцы сочли недостаточными.
Наиболее радикальной формой избавления от «мира
Антихриста», начиная с 1660�х гг., стало самосожже�
ние, практикуемое наряду с самоутоплением, добро�
вольной голодной смертью («запощиванием»), само�
погребением (см. подробнее: [23]). Распространение
самосожжений по территории России оказалось
стремительным. С психологической точки зрения
все объясняется достаточно просто: «Заразитель�
ность самоубийств до такой степени общеизвестна,
что не может никого удивлять эпидемическое их рас�
пространение» [4, с. 62]. В современном процессе
изучения самоубийств существенную роль играют
публикации в специализированных журналах, про�
ливающие свет в основном на современные суици�

дальные тенденции среди молодежи [27, с. 110—111].
Нельзя не заметить определенную преемственность
между исследователями начала ХХ и начала XXI вв.
Однако некоторые аспекты суицидального поведе�
ния неизбежно ускользали от внимания специалис�
тов. К числу таких пробелов в исследованиях отно�
сятся слухи, послужившие благодатной почвой для
проповеди самоубийств.

Слухи: формирование, закономерности
распространения, воздействие

Способом воздействия на потенциальных участ�
ников «гарей» — неграмотных крестьян — стали слу�
хи. Как показывают современные исследования дан�
ной проблемы [22, с. 143—149], информация, сохра�
няемая и передаваемая в виде слухов, может подраз�
деляться на следующие разновидности. Во�первых,
это слухи-пророчества (предупреждения), суть кото�
рых заключается в изложении необычных фактов,
свидетельствующих, по мнению рассказчиков, о
предстоящих катастрофических событиях. Напри�
мер, один из иноков, земляк патриарха Никона Ди�
митрий, привез патриарху в дар осетра и остался но�
чевать в его палатах. Ночью он стал свидетелем ужас�
ной сцены: увидел патриарха «в большой палате от
множества бесов почитаема, и любезне лобзаема, и
яко царя венчаема, и вси поклоняхуся ему». При этом
бесы с восторгом говорили: «воистину, ты — любез�
ный нам друг есть и больший брат наш!» [26, с. 21].
Другой «очевидец» сообщал, что Никон, будучи в
Ферапонтовом монастыре, «подъезжал на лодке к ос�
трову и волшебными заклинаниями вызывал дьяво�
ла». Враг рода человеческого немедленно являлся в
образе страшного змея. «Никон обнимал змея и цело�
вал, потом обычно спрашивал и узнавал от него, что
говорят в народе о нем, Никоне» [26, с. 21].

Слухи�пророчества нередко открывали дорогу к
сознанию все новых и новых адресатов, расчищая
путь для иных разновидностей слухов, создавая та�
кую атмосферу неопределенности, эмоциональной
доминантности и присущей всем людям в критичес�
кие моменты жизни особой доверчивости, при кото�
рых любая информация просто не могла восприни�
маться критически�рационально. Далее активизиро�
вались слухи-побуждения к действию. Они указыва�
ли выход из ситуаций, которые чуть ранее рисова�
лись как безвыходные. Конечно, такой выход чаще
всего представлялся как экстраординарное действие
(например, самосожжение). Спасшийся в последний
момент из «гари» старообрядец Павел Еремеев на до�
просе показал, что перед самосожжением «слышал от
объявленного наставника своево, что священномуче�
ник Мефодий, патриарх царьградский, в житии сво�
ем написал: “Вопросит царь с мертвых дань, в тыя
времена отрекутся люди православныя веры и свято�
го крещения, и честного животворящего креста, без
бою, без мук и ран. А овыя не захотят отрещись пра�
вославной веры, и святого крещения, и святого Крес�



М.В. Пулькин

98

та Господня, волею своею будут собираться и огнем
сожигаться. Всякого их Господь причтет с мучени�
ки”». Теперь, утверждал старообрядческий настав�
ник, древнее пророчество сбылось: «оное де святой
Мефодий писал на нынешнее время, ибо ныне с мерт�
вых дань берут, потому что государь Петр Первый
узаконил ревизии и когда сколко в ревизии написано
будет людей, то хотя ис того числа многие и помрут,
однако ж народ принуждают подати до будущей ре�
визии платить» [Российский государственный архив
древних актов, ф. 7, оп. 1, д. 2138, л. 56, об.].

Замыкали череду слухов особые слухи-оправда-
ния, призванные доказать, что «самогубительные
смерти», произошедшие под мощным влиянием
предшествующей группы слухов, оказались единст�
венно праведными, нормальными и допустимыми.
Например, в произведении старообрядческого исто�
рика Ивана Филиппова (первая половина XVIII в.)
изложены наблюдения «караула на огнище» — то,
что видели солдаты, охраняющие место палеостров�
ского самосожжения. Как утверждал старообрядчес�
кий историк, в одну из ночей на место, где еще недав�
но бушевало пламя, спустился огненный столп, «раз�
ными цветы цветущий», из которого вышли трое.
Судя по облачению, это были два священника и дья�
кон. Оказавшись на земле, они совершили обряд, на�
поминающий крестный ход: «хождаху они мужие
около огнища на посолонь, един в руках имея крест,
благословляющий и ограждая огнище, а другий ча�
шу нося с водою и кропя огнище, а третий имея у се�
бе в руках кадило со углием и фимиамом и кадяще
огнище, по обычаю дьяконскому». При этом все трое
тихо пели какую�то молитву. Троекратно обойдя ме�
сто самосожжения, они вернулись в столп и исчезли.
После такого «чюдного видения» изумленные кара�
ульщики решили, вопреки обыкновению, достойно
похоронить всех участников самосожжения: собрали
их «кости и телеса», закопали и на могиле поставили
«сруб в три бревна» [10, с. 64]. Итак, распространяю�
щиеся о самосожжениях разнообразные слухи не яв�
лялись разрозненными сообщениями. Напротив,
они представляли собой систему, складывающуюся
стихийно, в разных местностях России, но в сово�
купности призванную помочь проповедникам «ог�
ненной смерти» вовлечь в пламя самосожжений мак�
симальное число жертв. Под воздействием слухов
развивались дальнейшие трагические события.

Подготовка к самосожжению:
психологические аспекты

Источники позволяют рассмотреть вопрос о том,
какими принципами руководствовались старообряд�
ческие наставники, выбирая место для «гари». На са�
мом деле это не было простой задачей. С одной сторо�
ны, изучение документальных материалов показыва�
ет, что местом самосожжения чаще всего избирались
глухие, удаленные от поселений места, где возводи�
лись специальные постройки, названные в докумен�

тах «згорелыми домами». Известно, что «важным
фактором суицидов является географическая, соци�
альная или эмоциональная изоляция» [8, с. 291].
Так, перед одним из крупнейших в истории старооб�
рядчества самосожжений близ дер. Мальцевой в
1756 г. «старцы», специально приглашенные для ор�
ганизации «гари», «указали место горения». Они пре�
дусмотрительно «благословили его в лесу среди то�
пей и болот». Здесь, под их руководством, старооб�
рядцы возвели девять изб, «из которых две, постав�
ленные тесно одна к другой без внутренней между
ними перегородки, представляли что�то вроде молен�
ной. Под избами, в подвальных помещениях, были
сложены смолье и солома» [3, с. 38]. С другой сторо�
ны, единичные свидетельства показывают, что само�
сожжения могли происходить в памятных для старо�
обрядцев местах. Так, по утверждению С. Зеньков�
ского, Палеостровский Рождественский монастырь
«привлекал этих ужасных и иступленных водителей
на гари» потому, что «по старообрядческому преда�
нию именно здесь, по приказанию Никона, был убит
или сожжен первый мученик за старую веру, епископ
Павел Коломенский» [9, с. 445].

В удаленных от жилья глухих местах начиналась
неторопливая подготовка к «гарям». Формирующее�
ся сообщество самосожигателей обладало весьма па�
радоксальными чертами. В частности, материалы
следственных дел о «гарях» подтверждают вывод
французского социолога Э. Дюркгейма: «В извест�
ном смысле, бедность предохраняет от самоубийст�
ва» [7, с. 283]. Эту идею поддерживают и современ�
ные суицидологи: «Социально�психологические ис�
следования свидетельствуют о том, что уровень са�
моубийств выше в тех странах и среди тех слоев на�
селения, где выше материальный уровень жизни»
[32, с. 21]. Погибавшие в огне люди отнюдь не при�
надлежали к беднейшим слоям общества, ими двига�
ло не отчаяние, не «социальный протест», а совер�
шенно другие мотивы. По данным следствия по делу
о самосожжении, обнаруженным И.А. Черняковой,
обитатели 15 дворов, добровольно принявших
смерть в лесу вблизи деревни Насоновской Андом�
ского погоста, «имели очень хорошо организованные
и обустроенные дворы, в которых было все необхо�
димое для жизни крестьянской семьи». Недалеко от
этой деревни в лесу сохранилось пристанище, в ко�
тором крестьяне могли укрыться, а при необходимо�
сти — выдержать осаду. В нем имелись запасы, поз�
воляющие жить «в течение длительного времени без
контактов с внешним миром» [29, с. 238].

В такой обстановке создание сплоченного сооб�
щества самосожигателей и осуществление огненной
смерти являлось непростой задачей. Изучая доку�
менты, посвященные этой проблеме, невозможно от�
делаться от ощущения театральности всего происхо�
дящего. Такое восприятие возникает из�за того, что и
обращение к сторонникам, и проклятия в адрес вра�
гов, «слуг Антихристовых», «никониан», станови�
лись частью сложного, многосоставного обряда,
предшествующего самосожжению. Эти слова созда�
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вали соответствующую экзальтированную атмосфе�
ру в сообществе самосожигателей, что вполне зако�
номерно и в психологическом плане легко объясни�
мо: «Театральные представления, где образы пред�
ставляются толпе в самой явственной форме, всегда
имеют на нее огромное влияние» [12, с. 148]. Перед
одним из поздних старообрядческих самоубийств,
самопогребением близ Терновских хуторов в середи�
не XIX в., вновь звучали знакомые эсхатологические
аргументы. Наставница старообрядцев «не щадила
красок и сильных слов и не останавливалась ни пе�
ред какими средствами: она говорила, что Антихрист
пришел, что конец мира наступит не то, что через
год�два, а может быть через два�три дня, что тот, кто
не хочет закопаться, делает пустой расчет в каких�
нибудь два�три лишних дня жизни» [25, с. 22].

В прошлом, на начальном этапе самосожжений,
эти сцены отличались значительно бoльшими мас�
штабами, как по длительности, так и по числу индиви�
дов, вовлеченных в зловещий спектакль. В 1679 г. в
Тюменском уезде близ Ялуторовской слободы на реке
Березовке начало формироваться старообрядческое
поселение. В нем главными действующими лицами
становились истеричные «старицы и девки», которые
словно заражали всех остальных своим фанатизмом.
Они «бились о землю» и во время припадка выкрики�
вали, что видят «пресвятую Богородицу и небо отвер�
сто, ангелы венцы держат тем людям, которые де в той
пустыни постригаются». Эта проповедь возымела
действие: «многие из Тарска, из Тюмени и из других
городов, и Тобольского уезда из слобод и Тюменских
иных городов, из уездов всяких чинов людей, оста�
вя домы с животы свои и скот, бежали к тому старцу
Даниилу в пустыню с женами и детьми, и многие по�
стригалися». Лишь несколько человек не поверили
старообрядческому наставнику. Как говорилось далее
в цитируемом документе, «роззнав, что в пустыни вся
прелесть от диавола, возвратились и поехали в домы
свои». Большинство прибывших остались в пустыне.
Для них предсмертная агитация продолжалась: «у то�
го ж старца Даниила в келье пред иконами две черни�
цы да две девки беснуются». При этом они произноси�
ли обычные для старообрядцев обвинения: «злою сво�
ею прелестью, возлагают хулу на церковь Божию, и
троеперстное сложение, чем православные христиане
знаменуют лице свое, называют антихристовою печа�
тью, и новоисправленных книг приимать не велели».
Особых проклятий удостаивались приходские церкви
и обрядность. По словам женщин, «церкви де Божии
осквернены и вся в них деетца скверная; и четвероко�
нечный крест называют крыжем» [1, с. 217]. Итогом
событий стала массовая гибель в огне.

Иногда в старообрядческих сочинениях содер�
жатся указания о том, что наставники самосожигате�
лей распространяли ложные слухи о приближении
солдат, чтобы подтолкнуть смертельно напуганных
людей к последнему роковому шагу. Как пишет ре�
шительный противник «гарей» старообрядческий
публицист Евфросин (конец XVII в.), коварный «гу�
битель братский» старец Иван Кондратьев сообщил

своим сподвижникам: «Лютая беда и бесконечная
нас постиже: два полковника с полками, с копии и з
бердышами [идут] мучить нас и к антихристу приво�
дить!». В ответ раздался всеобщий крик: «беги, беги
в поломя, зажигайся, не медли!». Но на самом деле,
пишет далее этот же автор, никакой угрозы нет: «А и
бес ли гоняет? Полковников не бе и полки не явле�
ны» [17, с. 59]. Евфросин считал такой способ орга�
низации самосожжений типичным: «Все�то вы тако�
вы, самосожжения столпы: чем бы ни устрашить,
толко бы в огонь поспешить!» [17, с. 61]. Наряду с уг�
розами существенное значение имел авторитет стар�
шего поколения и семейные связи. Во время самосо�
жжения в дер. Мальцевой (недалеко от г. Барнаула)
в 1756 г. родство сыграло свою роковую роль. Из
154 человек, включенных впоследствии в список по�
гибших, половину составляла молодежь добрачного
возраста. При этом именно старики, силою своего
родительского авторитета, не только шли на смерть
сами, но и привели множество молодежи и младен�
цев в огонь (по подсчетам Н.А. Миненко, в Сибири
численность детей до семи лет в числе погибших в
пламени оказалась равной 18,83 %) [14, с. 81—82].

Существенную роль в организации самосожже�
ний играли постройки особой конструкции, называе�
мые в следственных делах «згорелыми домами». Из�
вестный исследователь ритуального суицида
Д.И. Сапожников утверждает, что у сгоревших в
1742 г. в Устюжском уезде старообрядцев «изба была
так устроена, чтоб никому из нее нельзя было выки�
нуться» [23, с. 91]. Последнее обстоятельство особен�
но важно с психологической точки зрения. Как изве�
стно, «ограничение произвольных движений чрезвы�
чайно важно для внушаемости» [4, с. 157]. Наставни�
ки старообрядцев, вероятнее всего, догадывались об
этом специфическом феномене психики и активно
использовали его для своих целей. Особое значение
при строительстве «згорелого дома» и организации
самосожжений придавалось «железному утвержде�
нию» — замкам и решеткам на окна и двери. Первое
упоминание о такого рода хладнокровной предусмот�
рительности старообрядцев содержится в обширном
труде Евфросина. Каргопольские старообрядцы�са�
мосожигатели, писал он, сами себе не верят: «окны и
двери укрепляют, дабы по зажжении, аще и сам кто от
них восхощет от них убежати, но да не возможет»
[17, с. 77]. Ограничение передвижений, скопление
«насмертников» в тесной постройке оказывало силь�
нейшее воздействие на психику. Так, в 1685 г. старо�
обрядцы из «Шведской Карелии» обнаружили в
Олонецком уезде дом, в который «собрались молить�
ся и поститься более 600 человек». Собравшиеся в
нем старообрядцы «ничего другого не делали, только
молились и били земные поклоны, осеняя себя крест�
ным знамением». Питание все это время оставалось
более чем аскетическим: «раз в день им давали не�
много хлеба и воды». Пришедшим из�за границы ста�
рообрядцам удалось спастись, но, уходя, они «замети�
ли пламя пожара и дым, поднимавшийся к небу в том
месте, где была келья» [11, с. 33].
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Как видно из всего сказанного, важную роль в
подготовке «гарей» играли старообрядческие на�
ставники, действовавшие с психологической точки
зрения вполне грамотно с единственной целью — ус�
пешно довести до конца начатое ими необыкновенно
сложное дело.

Старцы
проповедники

Процесс распространения «гарей» нельзя на�
звать стихийным. Выдающуюся роль в подготовке
самосожжений возлагалась на старцев из числа наи�
более радикальных приверженцев эсхатологических
идей. На них возлагалась тяжелая и длительная ра�
бота: сбор подопечных, организация сообщества доб�
ровольных мучеников, строительство «згорелого до�
ма». Основная суть их деятельности заключалась в
передаче «насмертникам» заранее известных аргу�
ментов и создании из них сплоченного сообщества
самосожигателей. Далее срабатывала известная уни�
версальная закономерность поведения толпы: «Вну�
шение, данное героем, вождем, господином момента,
принимается толпой и отражается от человека к че�
ловеку, пока всякая голова не закружится, всякий ум
не помутится» [4, с. 163]. Зарубежные психологичес�
кие исследования также подчеркивают особое значе�
ние внушения при осуществлении преступных дея�
ний и самоубийств. Так, рассматривая психофизио�
логию толпы, С. Сигеле пишет: «Неужели не очевид�
но, что среди толпы крик одного человека, слова ора�
тора, поступок нескольких смельчаков — являются
внушением по отношению ко всем тем, кто слышит
этот крик и эти слова, или видит этот поступок, и что
оно доводит их, как покорное стадо, даже до преступ�
ных деяний?» [24, с. 39].

При постоянном осуществлении внушения обос�
нованию необходимости самосожжения отводилось
заметное место. При этом на старца�наставника
сформировавшаяся в старообрядческой среде тради�
ция организации «гарей» возлагала непростые обя�
занности. Он обращался практически одновременно
как к своим сторонникам, так и к тем, кто по долгу
службы намеревался «увещевать» собравшихся для
самосожжения старообрядцев. Эту проблему не мог�
ли обойти вниманием профессиональные психиат�
ры. Одним из первых в числе исследователей при�
чин самосожжений вопрос о лидерстве в среде при�
верженцев «огненной смерти» поставил И.А. Сикор�
ский. Он полагал, что внутри общины самоубийц
всегда возникало «патологическое ядро, состоящее
из субъектов наиболее болезненных и односторон�
них». Под энергичным руководством наставника оно
вскоре становилось «опасным источником психичес�
кой заразы» [25, с. 5]. В современных исследованиях,
посвященных старообрядческим «гарям», роль на�
ставников�самосожигателей также всячески подчер�
кивается. Высказываются не вполне, на мой взгляд,
обоснованные, преувеличенные предположения о
том, что «именно их страстная проповедь и демонст�

ративные акции протеста влияли на настроение лю�
дей, раздражали местное духовенство, возбуждали
«властительския гневы» и, в конце концов, запуска�
ли механизм репрессий, приводивший к трагедиям»
[30, с. 105]. В реальности наставники действовали
куда более осторожно, скрывали свои подлинные на�
мерения, умело маскировались под обычных бродяг.

О странствующих проповедниках «огненной
смерти» упоминают документы разных эпох. Так,
старообрядческий наставник Тимошка, о котором
говорится в царской грамоте новгородскому митро�
политу Корнилию, «многих крестьян расколу на�
учил, и от церквей Божиих отлучил, и младен�
цев крестил, а иных старых и малых вновь перекре�
щивал». Итогом его деятельности стало массовое
бегство за «свейский рубеж» и самосожжение: «в де�
ревне Острове, собрався в овин, сгорело человек с
тритцать» [28, с. 220—221]. В Олонецком уезде в
конце XVII в. подвизался старообрядческий настав�
ник Федка Пуллоев. Благодаря его неустанным про�
поведям в Паданском и смежных с ним погостах
«учинился мятеж великой, многие люди <…> розб�
релись и, собрався, построили пристанище». В нем
позднее совершилось массовое самосожжение под
руководством другого странствующего старообряд�
ческого лидера — бывшего соловецкого монаха Пи�
мена [16, с. 309]. Эта же устойчивая закономерность
проявилась более чем столетие спустя в деятельнос�
ти старообрядческого наставника по имени Фала�
лей, который, появившись в 1800 г. в Аткарском уез�
де Саратовской губернии, поначалу скрывал свои гу�
бительные намерения, обучая местных жителей гра�
моте. Некоторое время спустя, добившись симпатий
крестьян, он перешел к выполнению главной цели —
проповеди добровольной смерти. Фалалей начал
объяснять своим новообращенным сторонникам, что
«в нынешнее антихристово время нет для человека
никаких средств к спасению души, кроме вольного
самоубийства». Вскоре вдохновленные его словами
местные жители собрались в пещере для самопогре�
бения [6, с. 433].

Память об огненной смерти:
психологические аспекты

Известно, что мотивы самосожигателей нередко
самым непосредственным образом были связаны с
памятью об их подвиге. Впервые об этом со всей оп�
ределенностью высказался в начале XVIII в. Фео�
фан Прокопович. Некоторые из участников «га�
рей», полагал он, «прельщаются» грядущей славой,
мечтая: «хвалим буду и блажим от всех, аще за сие
постражду, напишется обо мне история, пронесется
всюду похвала; не един, удивляяся, скажет обо мне:
“великодушен муж был, мук лютых не убоялся!”»
[21, с. 234]. Документы показывают, что в разных ча�
стях России и в разные исторические периоды на�
ставники самосожигателей продолжали свою пас�
тырскую деятельность до последних минут, погибая
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в пламени самосожжений. В дальнейшем, даже в
XIX в., старообрядческие наставники вели свою па�
ству на смерть с вдохновляющей мыслью о том, что
на месте их гибели появится «священное место, бога�
тое останками мучеников» [25, с. 97]. С психологиче�
ской точки зрения их поступки представляются
вполне рациональными, хорошо продуманными.
Здесь можно сослаться на труды современных спе�
циалистов, для которых логическая связь между раз�
личными самоубийствами кажется вполне очевид�
ной: «Существует много свидетельств, — пишет
Э. Гроллман, — что имитационное поведение играет
определенную роль в провокации самоубийств»
[8, с. 298]. Более того, «известны случаи многих по�
следовательных самоубийств в одном и том же мес�
те» [там же]. В отношении старообрядцев�самосожи�
гателей это наблюдение представляется вполне адек�
ватным. Как пишет академик Н.Н. Покровский, все
самосожжения, происходившие в XVIII в. в Заура�
лье, «имели между собою тесную связь». Это была
цепь последовательных «гарей», инициированных
старцами. Старообрядческие наставники, собирая
своих родственников и знакомых для самосожжения
в верховьях реки Ук, «напоминали им при этом о
первой гари на реке Пышме, называли имена общих
знакомых, погибших там» [20, с. 56].

В то же время в народном сознании, как отмеча�
ет И. Паперно, центральную роль играло не «хрис�
тианское понятие о смертном грехе», а «чувство
опасности, связанное в языческом сознании с само�
убийцами как людьми, умершими неестественной,
или неправильной, смертью» [19, с. 70]. Для старо�
обрядцев самоубийства верующих «благочестия ра�
ди» стали героической страницей истории, а для их
противников поддержание памяти об «огнен�
ной смерти» превратилось в эффективное ору�
дие идейной борьбы против «древлего благочес�
тия». Начиная с первых «гарей», в старообрядчес�
кой среде сохранялось сложное отношение к массо�
вым самоубийствам во имя веры. Известно, что во
все времена люди испытывали «два главных чувст�
ва по отношению к умершим — ужас перед трупом и
страх перед духом». Проявляются и более сложные
эмоции — «любовь к умершему и отвращение к тру�
пу, страстная привязанность к личности, о которой
все еще напоминает тело, и сокрушительный страх

перед той страшной вещью, что от нее осталась»
[13, с. 49]. В старообрядчестве сформировался
культ мучеников за веру, в поселениях староверов
молились за упокоение их душ. Но в то же время
нередко старообрядцы�современники событий ис�
пытывали отвращение к тем, кто принял «огненную
смерть». Старообрядческое полемическое произве�
дение, написанное в конце XVII в. неизвестным ав�
тором — «Жалобница», — говорит об этом весьма
категорично: «И едва ли кто от них в погребение
земли предается, вси люди, яко самосуждеников
(самоубийц. — М.П.) гнушаются» [5, с. 57]. Итак, в
процессе исследования рассмотрены предпосылки
самоубийств, их осуществление и некоторые психо�
логические последствия для общества. Настала по�
ра подвести итоги.

Краткие выводы

Научные достижения в сфере суицидологии
позволяют нам прояснить некоторые общие момен�
ты, существенные для исследования массовых са�
мосожжений старообрядцев. Наиболее действен�
ными стимулами для их организации стало ощуще�
ние безысходности, связанное с идеей о завершении
мировой истории и воцарении Антихриста. Однако
сами по себе пессимистические настроения не мог�
ли привести к широкому распространению по тер�
ритории России «гарей», осуществлявшихся по
схожим сценариям. Ведущую роль в самосожжени�
ях играли старообрядческие наставники (старцы),
которые обладали многочисленными познаниями,
включавшими как технологию строительства
обязательной для самосожжения постройки («зго�
релого дома»), так и военными навыками, необхо�
димыми для организации его обороны. Но наиболее
существенным элементом их познаний были навы�
ки психологической обработки собравшихся «к зго�
рению» крестьян. Они включали создание атмосфе�
ры крайнего пессимизма, жесткие ограничения в
пище, исполнение многочисленных обрядов. Появ�
ление отрядов, призванных пресечь самосожжение,
отождествлялось с вторжением враждебной силы
(мира Антихриста) и практически всегда ускоряло
трагический финал.

Литература

1. Акты, относящиеся до раскола в Сибири // Дополне�
ния к Актам историческим, собранные и изданные Архео�
графическою комиссиею. СПб., 1862. Т. 8.

2. Андреев П. Раскол и его значение в народной русской
истории. СПб., 1870.

3. Беликов Д.Н. Старинный раскол в пределах Томского
края. Томск, 1905.

4. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной
жизни. СПб., 1908.

5. Демкова Н.С. Из истории ранней старообрядческой
литературы. «Жалобница» поморских старцев против са�

мосожжений (1691 г.) // Древнерусская книжность. По
материалам Пушкинского дома. Л., 1985.

6. Добротворский И. О самосожигательстве раскольни�
ков // Православный собеседник. 1861. Т. 1.

7. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический этюд.
СПб., 1998.

8. Гроллман Э. Суицид: превенция, интервенция и поствен�
ция // Суицидология: прошлое и настоящее: проблема само�
убийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в
художественных текстах. М., 2001.

9. Зеньковский С.А. Русское старообрядчество: духов�
ные движения семнадцатого века. М., 1995.



М.В. Пулькин

102

10. История Выговской старообрядческой пустыни.
Издана по рукописи Ивана Филиппова. СПб., 1862.

11. Катаяла К. Дымом в Царствие Небесное: само�
сожжения староверов в Шведской Карелии в конце
XVII в. // Выговская поморская пустынь и ее значение
в истории России: Сб. научных статей и материалов.
СПб., 2003.

12. Лебон Г. Психология народов и масс. М., 2011.
13. Малиновский Б. Магия, наука и религия. М., 1998.
14. Миненко Н.А. К изучению семейной этики сибир�

ского крестьянства второй половины XVIII в. // Кресть�
янство Сибири XVIII — начала ХХ в. Новосибирск, 1975.

15. Мухин Н. Очерк психологии самоубийства. Варша�
ва, 1903.

16. Отписка олонецкого воеводы князя Василия Долго�
рукова в Новгородский приказ об обнаруженном крестья�
нином Константином Гяжиным пристанища раскольников
в Березовом Наволоке Шуезерского погоста // Карелия в
XVII в.: Сб. документов / Сост. Р.Б. Мюллер. Петроза�
водск, 1948.

17. Отразительное писание о новоизобретенном пути
самоубийственных смертей: Вновь найденный старооб�
рядческий трактат против самосожжений 1691 г. / Сообщ.
Х. Лопарев. СПб., 1895.

18. Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993.
19. Паперно И. Самоубийство как культурный инсти�

тут. М., 1999.
20. Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало�

сибирских крестьян�старообрядцев в XVIII в. Новоси�
бирск, 1979.

21. Прокопович Ф. Увещание от святейшего Синода об
уклонении от самовольного страдания и лишения жиз�
ни // Полное собрание постановлений и распоряжений по
ведомству православного вероисповедания Российской
империи. СПб., 1872. Т. 2. № 588.

22. Пулькин М.В. Слухи о самосожигателях: истоки, до�
стоверность, фиксация и использование (конец XVII—
XVIII в.) // Традиционная культура. 2011. № 1.

23. Сапожников Д.И. Самосожжения в русском расколе
(со второй половины XVII в. до конца XVIII в.). Истори�
ческий очерк по архивным документам. М., 1891.

24. Сигеле С. Преступная толпа. Опыт коллективной
психологии. М., 2011.

25. Сикорский И.А. Эпидемическия вольныя смерти и
смертоубийства в Терновских хуторах (близ Тораполя).
Психологическое исследование. Киев, 1897.

26. Смирнов П.С. Внутренние вопросы в расколе в
XVII в. Исследование из начальной истории раскола по
вновь открытым памятникам, изданным и рукописным.
СПб., 1898.

27. Холмогорова А.Б., Гаранян Н.Г., Горшкова Д.А., Мель-
ник А.М. Суицидальное поведение в студенческой популя�
ции // Культурно�историческая психология. 2009. № 3.

28. Царская грамота Новгородскому митрополиту Корни�
лию о бывших раскольниках // Акты исторические, собранные
и изданные Археографическою комиссиею. СПб., 1842. Т. 5.

29. Чернякова И.А. Карелия на переломе эпох. Очерки со�
циальной и аграрной истории XVII в. Петрозаводск, 1998.

30. Шашков А.Т. Неизвестная «гарь» 1685 г. в верховь�
ях Кокшеньги (к изучению истории старообрядческих са�
мосожжений конца XVII в.) // Проблемы истории, рус�
ской книжности, культуры и общественного сознания. Но�
восибирск, 2000.

31. Шнейдман Э. Десять общих черт самоубийств и их
значение для психотерапии // Суицидология: прошлое и
настоящее: проблема самоубийства в трудах философов,
социологов, психотерапевтов и в художественных текстах.
М., 2001.

32. Яворский А.А. Феномен самоубийства в психологии
личности (социально�психологический и клинико�психо�
логический аспекты изучения). М., 2011.

Historical Suicidology: Investigating Self
Immolation
of the Old Believers

M.V. Pulkin
PhD in History, senior researcher at the Historical Sector of the Institute of Language, Literature and History,

Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences

The paper reviews the main stages of suicide preparation and suicidal acts of the Old Believers. Historical
discoveries and psychological research outcomes are combined in this investigation in the attempt to under�
stand mass ritual suicide of the Old Believers in the 17th—18th centuries, an essential phenomenon in the
church's past. It was mentors (monastic elders) who played a leading role in these self�immolations and pos�
sessed all necessary knowledge, including the technology for building special self�immolation constructions
('zgorely dom') as well as military skills necessary for defending these constructions. But even more crucial
were their techniques of psychological indoctrination of peasants gathering around the self�immolation con�
structions. These techniques involved creating an atmosphere of utmost pessimism, restrictions on food, exe�
cuting various rites. Special units that were sent to stop self�immolation were perceived as the invasion of hos�
tile power (the world of Antichrist) and almost inevitably expedited the tragic end. All this finally prolonged
the epidemic of mass self�immolations and led to the emergence of other types of ritual suicide.
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Это уже общее место: начинать рассуждения о ду�
ховности с того, что это понятие трудно, если во�

обще возможно, «встроить» в словарь науки (напри�
мер, психологии) и философии, если только послед�
няя не заявляет во всеуслышание о своей религиоз�
ности. В.П. Зинченко не без горечи замечает, что
«поскольку природа духа есть свобода («дух дышит,
где хочет»), то игнорирование духа — это одна из
причин, может быть, даже главная, капитуляции
психологии перед явлением свободы, будь то свобод�
ная воля, свободное действие или свободная лич�

ность» [5]. Конечно, психологическая наука неодно�
родна, и не все ее концепции так капитулируют (на�
пример, культурно�историческая психология не
только допускает «свободный дух» в свой вокабуляр,
но вообще полагает «духовность» важнейшей про�
блемой, поле обсуждения которой — плацдарм для
прорыва к новым возможностям научного объясне�
ния психических явлений). И все же надо признать:
большинство представителей так называемой «науч�
ной психологии»2 предпочитают (отчасти снисходи�
тельно) помалкивать на эту тему, оставляя «духов�
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Духовность как потенциал свободы1
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Духовность — один из важнейших терминов культурно�исторической психологии, однако имеются зна�
чительные разногласия относительно его определения. В статье показано, что существующие подходы часто
имплицитно репродуцируют понимание духовности, заимствованное у религии (в особенности, христиан�
ской). В этом понимании духовность есть атрибут человеческой сущности, нечто возвышенное и положи�
тельное, указывающее на бесконечную перспективу приближения к Абсолюту. Однако когда этому термину
придается нерелигиозный смысл, его определения страдают «логическим кругом» (духовность понимается
как стремление к духовным ценностям). Можно говорить о логическом круге и тогда, когда религиозное по�
нимание духовности предпосылается научным исследованиям феноменов духовности во всех сферах чело�
веческого бытия, чтобы эти исследования привели к результатам, подтверждающим исходные предпосыл�
ки и даже совпадающим с ними. Предлагается трактовка духовности как потенциала человеческой свободы.
Положительные или отрицательные оценки результатов актуализации этого потенциала делаются по отно�
шению не к абсолютной ценностной шкале (как при религиозной трактовке духовности), а к исторически�
конкретному культурному контексту. Такая трактовка опирается на понимание культуры как системы пре�
дельных ценностей, которым люди следуют как ориентирам в жизненном пространстве. В рамках данной
культуры духовность может быть оценена как положительно, так и отрицательно, равно как и культурные
ценности, по отношению к которым духовность себя определяет, также могут оцениваться по�разному,
вплоть до противоположности этих оценок. Это — духовность в ее субъективном значении. Объективация
духовности может быть определена как потенциал культуры, актуализируемый в изменениях системы куль�
турных универсалий. Дух культуры свободен и потому способен к этим переменам. Иначе живой культуры
нет, а есть только ее формальная оболочка, которую именуют цивилизацией.

Ключевые слова: духовность, культура, цивилизация, психология, философия духа, духовные ценно�
сти, свобода, личность.

1 В данной научной работе использованы результаты, полученные в ходе выполнения проекта № 11�01�0065 «Эпистемологический
анализ проблемы культурной идентичности», реализованного в рамках Программы «Научный фонд НИУ ВШЭ» в 2012—2013 гг., а так�
же в рамках исследовательского проекта «Субъект и культура: основы междисциплинарного исследования проблемы», поддержанного
Центром фундаментальных исследований НИУ�ВШЭ, ТЗ 55, 2012 г.

2 Под «научной психологией» понимают совокупность исследовательских направлений в психологии, которые декларируют и по
возможности осуществляют переход от «свободного» и разнородного описания психических явлений (свойственного, например, «дона�
учной», или «народной» психологии, folk�psychology) к их точному предметному определению, к возможности методической регистра�
ции, экспериментального установления причинных связей и закономерностей, обеспечения преемственности своих результатов (см.
статью «Психология» в Википедии). О научной точности и приемлемости этого термина здесь не будем полемизировать, оставив это за�
нятие самим психологам.
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ность» священникам, поэтам, политикам и кое�кому
из философов. Вольно, дескать, им смешивать раз�
ные словари, лишь бы достичь риторического эф�
фекта, привлечь эмоционально насыщенное внима�
ние и т. д. А коли термин не научный, то он и неуме�
стен в научном дискурсе. И далее, по modus tollens:
«психология — наука, рассуждения о духовности —
не наука, следовательно, они — не психология». Но
если ученые�психологи отказываются говорить о
«духовности», пристало ли философам прибегать к
этому понятию, если признать, что философия все�
таки сильно изменилась, скажем, со времен Гегеля?

Не пристало, слышу я от многих, особенно моло�
дых философов. «Дух» уже не воспринимается ими
как тема для размышлений. Философия Гегеля, за�
мечают они, проникнута теологическими мотивами.
К тому же, это устаревшая философия, в наше время
привлекающая только историков, да еще кое�каких
философских «дедушек и бабушек», запомнивших,
что немецкая идеалистическая диалектика была
идейным источником марксизма (так уж их учили,
что тут поделать!). А в серьезных разговорах о созна�
нии, самосознании, личности, ценностях и тому по�
добных предметах лучше опираться на достижения
современной науки, ища в них пути к решению фи�
лософских проблем. Но поскольку в них не выискать
ничего, что как�то говорило бы о «духе», нужно про�
сто отбросить устаревшую терминологию.

Нет в научном словаре «духа», значит, нет и «ду�
ховности». А если философские тексты продолжают
что�то такое твердить об этих реликтах старой мета�
физики, то это их специфически характеризует: они
далеки от науки.

Подобные реплики, конечно, можно отнести на
счет недостатков или перекосов нынешнего философ�
ского образования. Но, отвлекаясь от их инфантиль�
ного максимализма, надо признать следующее. При
просмотре упомянутых текстов бросается в глаза, что
они указывают на трудность, с какой сталкиваются
все, кто решается писать о «духовности», адресуясь к
просвещенной публике, ищущей рациональных сведе�
ний о явлении, именуемом этим словом. Этот термин
ускользает от дефиниций: вроде бы понятно, о чем он,
но оформить эту понятность в понятие не удается.
Причина в том, что термин «духовность», уходящий
корнями в религию и теолого�метафизические контек�
сты, при попытках его «секуляризации» то ли утрачи�
вает нечто крайне важное, «ценностно нагруженное»,
то ли, наоборот, обрастает смысловыми нюансами, та�
кой нагрузки не выдерживающими и сталкивающи�
ми суждения с этим термином в сторону иронии или
метафор. Так, на «тусовочном» жаргоне (языке по�
вседневности современных носителей высшего обра�
зования со скептическим складом ума) говорят «ду�
ховка», помечая этим словцом «хорошее чтение», «на�
стоящую музыку», рассуждения о морали или о лич�
ном переживании искусства, религии и т. п., но так,
чтобы не быть заподозренным в пафосной, напыщен�
ной серьезности. А в текстах, обычных для вполне себе
академической науки, «духовность» то и дело опреде�

ляют через другие, не сказать чтобы более понятные
термины, такие как «нравственность», «культура»,
«ценности», «идеалы», «трансцендентность» и т. п.

Возьмем наугад одно из таких определений (автор,
обратим внимание, заявляет, что оно получено впервые
в философской литературе — «на основе выявленных
признаков феномена духовности»): «Духовность — это
атрибутивное свойство человеческой сущности, прису-
щее субъекту умение и усилие приобщаться к культуре,
востребовать и применять позитивные смыслы и
опыт предыдущих поколений на практике; нравственно-
этическое состояние субъекта, возникающее в процессе
постоянно осуществляемого им выбора, трансцендиро-
вания к ценностям и идеалам, выходящим за пределы
обыденных человеческих возможностей; процесс взаимо-
действия через него трансцендентного и имманентного»
[6]. Ладно, пусть впервые, что тут спорить. Не полюбо�
пытствуем также, как это «через нравственно�этическое
состояние субъекта осуществляется процесс взаимодей�
ствия трансцендентного и имманентного». Кто сегодня
не щеголяет заковыристой фразой? Не в этом суть. Дан�
ное определение действительно заслуживает внимания,
поскольку обозначенный путь к нему можно признать
типичным: вначале рассматриваются «признаки фено�
мена духовности» (а значит, сам феномен еще до этого
рассмотрения уже считается как�то распознанным как
таковой!), а затем на основании этих признаков дается
его «интегративное» определение.

Разберемся. Духовность — атрибут человеческой
сущности. Те, кого называют (не сгоряча ли?) «безду�
ховными», видимо, лишены (частично или полно�
стью, как знать!) человеческой сущности. Они, так
сказать, люди номинально, но не по сути. А чего они,
собственно, лишены? Умения приобщаться (!?) к
культуре и учиться чему�то хорошему, «на старших
глядя» («бездуховные» видимо, учились «не у тех
старших» или оказались бездарными учениками, что
обернулось их культурной неприобщенностью; так,
стало быть, и живут — отдельно от культуры). Состо�
яния, когда ощущаешь себя нравственным существом,
поскольку способен выбирать и реализуешь эту спо�
собность, даже когда выбор суров: либо ориентиро�
вать всю свою жизнь без остатка на ценности или иде-
алы, либо признать свое несоответствие человеческой
сущности («аз же есмь червь, поношение человеков»,
как повторял за ехидным Кутейкиным бесхитрост�
ный Митрофанушка); духовный человек потому и ду�
ховен, что, безусловно, выбирает первое, а второе
брезгливо осуждает. Но… минуточку! Коль скоро цен�
ности и идеалы «выходят за пределы обыденных че�
ловеческих возможностей», то «трансцендирование»
(!) к ним — это стремление к недостижимому (либо
примитивная имитация нравственности, позы и крив�
ляние, короче, балаган). Оглянитесь вокруг, да и по�
смотрите в зеркало. Многих ли ваших знакомых ха�
рактеризует это стремление к недостижимому? Выхо�
дит, что «духовность» — удел гипотетической горстки
избранных, посягающих на то, что обыденным людям
недоступно в принципе. Так все�таки обыденные лю�
ди имеют какое�нибудь отношение к человеческой
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сущности или нет? Получается — нет, ибо какая же
сущность без атрибута «духовности»?

Обидно, знаете ли. Себя я, признаюсь, из числа
обыденных людей не исключаю. За что же меня от�
лучают от «духовности»?

Что�то не склеивается. То сущность без существо�
вания, то существование без сущности. «Духовность»
вроде бы неотъемлема от человеческой сущности, но,
оказывается, большинство из нас успокаивается в су�
ществовании без оной. В любом случае, «духовность»
есть нечто высокое (даже слишком высокое, не дотя�
нуться!) по отношению к низкой обыденности (часто
«уточняют» — «материальности», «озабоченности
грубой вещественностью бытия», к тому, что не под�
нимает человека над уровнем его биологических или
сугубо индивидуальных потребностей и интересов, а
«приземляет», сливает с вещественной средой обита�
ния)3. Эта высота подчеркивается, на ней настаивают,
порой даже не замечая логического круга, подстере�
гающего, когда «высоту духовности» измеряют «вы�
сотой духовных ценностей», стремление к каковым
эту духовность определяет4.

Впрочем, психологи же резонно замечают, что «дух»
и «духовность» не обязательно коннотируют с «положи�
тельной высотой», но могут иметь и «отрицательный»
смысл. Дух может быть «нечистым», «злым», «нищим»,
а проявления «духовности», соответствующие таким
смыслам «духа», суть: варварство, ложь, культ насилия
или смерти, идолопоклонство и т. п. [5]. Можно, конеч�
но, назвать такие проявления «антидуховностью», но
это предвзято: извините, духовность так духовность, а
«хорошая» или «плохая» — это уже оценки духовности!
По сути же, положительные оценки привносятся из ре�
лигии (но, кстати, не любой!): духовность связывается
со Святым Духом, но не с «нечистой силой», противо�
стоящей Ему из преисподней.

Если уж искать определение «духовности» через
обобщение феноменов, относимых к сфере духа, то
нельзя еще до всякого поиска уже разделять эти фе�
номены на хорошие и дурные, высокие и низкие.
Даже если согласиться, что «духовность» атрибу�
тивна человеческой сущности, из этого еще не сле�
дует, что это атрибуция со знаком «плюс». Напро�
тив, естественнее предположить, что само различе�
ние «плюса» и «минуса» в сфере человеческих дей�
ствий, мыслей, чувств, нравственных ориентаций
предпосылается поиску «научных» определений
духовности.

Тем не менее этот подход привлекает не только при�
верженцев «научной психологии» (и, конечно, «научной
философии»), но и тех исследователей, которые религи�
озные или богословские идеи о духовности стремятся
облечь в наукоподобные формы. Это вообще один из
«трендов» современности: «богословие в век науки» [8]
так «онаучнено», что часто его ничтоже сумняшеся по�
мещают в ряд гуманитарных и социальных наук, а неко�
торые ученые (как «естественники», так и обществове�
ды и гуманитарии) радостно воодушевляются, когда
якобы обнаруживают в основаниях научных концепций
кое�что как будто подтверждающее богословские сужде�
ния. Но об этом — другой разговор.

«Духовности» посвящают внушительные (по объе�
му) трактаты, в которых делаются попытки всесторон�
не описать и обосновать необходимость академическо�
го подхода, характеризующего «Spirituality in the
Academy» как некую дисциплину, не сводимую ни к
богословию, ни к философии, ни к истории религии,
но имеющую свою предметную область, формы и ме�
тоды исследования, а следовательно, и научно значи�
мые результаты. Что же составляет эту предметную
область? Конечно же, «явления духовности», в кото�
рых так или иначе являет себя «духовность».

Игра тавтологий. В логических кругах можно вра�
щаться до головокружения. Чтобы как�то остановить
вращение, К. Ваайман предлагает рассматривать «ду�
ховность» как «живой феномен», предстающий в
многообразии исторически изменчивых форм [4].
Научный подход к нему невозможен без того, чтобы
выстроить методологию исследования этих форм,
найти в них то общее, что позволяет называть их «ду�
ховными», а не какими�то иными. И конечно же,
должно быть некое «пред�научное» понимание духов�
ности, иначе нельзя было бы не только исследовать, но
даже выделить эти формы из множества социально�
культурных явлений, не говоря уже об их сравнении.
С этого приходится начинать: «Духовность затрагива�
ет самую суть нашего человеческого существования —
наше отношение к Абсолюту» [4]. Этим отношением
проникнуты все сферы человеческого бытия, но в каж�
дой из них оно имеет особые формы. Это и «мирская
духовность» (отношение к Абсолюту, как оно просту�
пает в повседневной жизни, в экзистенциальных пере�
живаниях, в семейных и дружеских связях, в образова�
нии и воспитании, в здоровье и болезни, в рождениях
и смерти, в любви и вражде, в привязанности к род�
ным местам и охоте к их перемене и т. д.). Это также

3 «Духовность — свойство души, состоящее в преобладании духовных, нравственных и интеллектуальных интересов над материаль�
ными» (Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: «Азбуковник», 1999). Говорят даже не о преобладании, а о
противоположности: «Духовность и материальность — две стороны одной медали, и поэтому с помощью духовности можно оценить сте�
пень выраженности не одной, а двух ценностных ориентаций — духовности и материальности, так как они находятся в обратно пропор�
циональной зависимости. Духовность можно выразить через материальность как материальность со знаком минус» (Вальцев С.В. Закат
человечества. Книга о вырождении, охватывающем все новые народы и страны. М.: «Книжный мир», 2010, Интернет�ресурс: http://
www.rusmissia.ru/). Это уж как�то очень сурово: если я ориентирую свои житейские действия на то, чтобы не жить впроголодь, чтобы
иметь лишнюю пару сорочек на смену, или откладываю деньги на покупку автомобиля, значит, я тону в «материальности» и стремитель�
но ухожу от «духовности»?

4 Ср.: «Духовность — высший уровень развития и саморегуляции зрелой личности, на котором основными мотивационно�смысло�
выми регуляторами ее жизнедеятельности становятся высшие человеческие ценности» (Краткий психологический словарь. Под общей
ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. Ростов/н/Д., 1998.). Какие человеческие ценности высшие? Разумеется, духовные! Значит,
духовность есть уровень развития личности, определяемый духовными ценностями как регуляторами этого развития. Petitio principia
во всей очевидности. 
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«институты духовности», в которых воспитываемое и
передаваемое через поколения «отношение к Абсолю�
ту» выступает осознанной ценностью, главным ориен�
тиром надежд и поступков, как то, чему служат и по�
свящают жизнь (христианское или буддистское мона�
шество, ислам, даосизм, храмовая литургия, светские
«школы мудрости», духовное искусство, учения про�
роков, утопии, экологические движения и пр.). В то же
время это и «противодвижения», в которых духов�
ность обретает иногда причудливые, но всегда взрыва�
ющие закостенелость традиций формы (юродивые,
пророки�реформаторы, анахореты, мученики, изгнан�
ники, провозвестники «конца времен»). В них возни�
кают, укрепляются и развиваются мысли и чувства
людей, связывающие их с источником и основанием
их жизни, дающим ей смысл, последнее обоснование,
оправдание и утешение. Иначе говоря, в каждой из
этих форм и во всей их совокупности люди находят
свой путь к Богу, а значит, «очеловечиваются».

Нидерландский профессор по�своему последова�
телен. Вначале — «пред�научное», а прямо сказать,
религиозное понимание духовности. Затем — науч�
ное исследование «духовных явлений», не упускаю�
щее из виду своих религиозных предпосылок. И как
цель — совпадение результатов научного исследова�
ния (в их обобщенной форме) с религиозным пони�
манием, которое тем самым обретает родство и сход�
ство с научным. Это путь, который должен быть
пройден учеными и религиозными мыслителями
совместно. Только так, считает Ваайман, можно по�
пытаться разрешить противоречие между «научнос�
тью» и необходимостью исследовать «живую духов�
ность», изменчивую в человеческих делах и поступ�
ках и потому сопротивляющуюся стандартным мето�
дологиям исследования. Вера на этом пути — источ�
ник света, не угасающего и тогда, когда научное ис�
следование заходит в тупик, а дальнейший путь
скрыт во тьме незнания.

«Духовность» не умещается в стандартных и пре�
тендующих на универсальность определениях. Она
многообразно, неожиданно, а иногда и парадоксально
«являет себя» в своих исторически и культурно обус�
ловленных формах: например, духовность — это «пре�
дельная доброта, почтительность, сострадание по от�
ношению ко всему живому и безграничная готов�
ность к прощению», это «опыт безусловной Любви и
Единства, который должен расширяться посредст�
вом деяний милосердия». Эти формы�явления, я бы
прибавил, тем заметнее, что они резко контрастируют
с немилосердной, жестокой, враждебной или безраз�
личной к человеку действительностью, а потому и вы�
глядят чем�то странным, даже «идиотичным», как по�
ступки князя Мышкина в мире Рогожиных и Тоцких,
как слова Иешуа о том, что «все люди добрые, злых
людей нет», произносимые им уже на пороге мучи�
тельной и безвинной гибели от рук «добрых людей».

Суждения об этих формах, готовые упасть под на�
пором фактических опровержений, сохраняют устой�
чивость, если опираются на смысл, заключенный в свя�
щенных текстах, в свете которых духовность и предста�

ет как связь между Богом и человеком (то, что К. Ваай�
ман называет «божественно�человеческим преображе�
нием» [4]). В то же время эти суждения создают поле
напряжения между духовностью и жизненной реаль�
ностью, слишком далекой от совершенства, требуемого
этой связью. Оно захватывает как «внешние», так и
«внутренние» формы духовности: ведь внутренний ду�
ховный мир человека может отчуждаться от внешнего
по отношению к нему мира духовных форм.

Не здесь ли, спрошу я, корень того, что ранее бы�
ло названо «отрицательной духовностью»? Если так,
то последняя предстает как понятная реакция на это
отчуждение: когда работа внутреннего «духа» (в ко�
тором, как говорил Дмитрий Карамазов, «дьявол с
Богом борется») по каким�то причинам не находит
отзыва и отражения в формах духовности, которые
объективированы во внешнем (культурном) мире
человека. Отчаявшись, «внутренний дух» срывается
в «отрицательную духовность»: «Если Бога нет, то
все позволено!», и это бездонное падение может ощу�
щаться как подъем на небывалую — абсолютную —
высоту, куда человека якобы возносит его бунт про�
тив Абсолюта (вспомним, как этим «взлетом�паде�
нием» играл Дж. Г. Байрон в своем «Каине»).

По мнению К. Вааймана, «секуляризованные» и
«объективированные» формы духовности все же мо�
гут как-то «оживлять» наш «внутренний дух», про�
буждая в нем стремление «вобрать в себя жизнь Бо�
га», ощутить божественный полюс прикосновением
к нему, вызывающим «трепет» и т. п. Но это скорее
благое пожелание, облаченное в проповедническое
красноречие. Вот именно: «как�то»! Но как именно?

Ведь в том�то и дело, что преодоление отчужде�
ния между «внутренним» и «внешним», если оно во�
обще возможно, то лишь благодаря внутренней рабо�
те, «интериоризирующей» сложную и противоречи�
вую историю развития человеческой духовности,
преобразующей ее в историю личного духа. «Духов�
ность» поэтому нельзя выучить как таблицу умно�
жения, присвоить, заимствовать. Ее можно ощутить
в себе как силу, что не только наполняет внутрен�
нюю жизнь страданиями и радостями, надеждами и
отчаянием, болью и наслаждением, но и придает им
смысл, объясняющий и оправдывающий, соединяю�
щий все их многообразие в единое целое, которое
можно назвать «Лицом», «Личностью». К. Ваайман
отчасти прав: человек не одинок, ему не приходится
всегда и все начинать с нуля, но совместно пережива�
емая с другими людьми культура дает ему возмож�
ность встречи с «объективированными» (в жизнен�
ных традициях, произведениях искусства, религиоз�
ных учениях, философских рефлексиях, откровени�
ях, житиях и «нарративах») формами «духовности».
Но эта встреча может стать и столкновением застыв�
ших в мертвой безразличности «объектов». Что до
их «оживления», то оно не может быть не взаимным:
без напряжения своих духовных сил человек отне�
сется к этим формам лишь как к памятникам (а то и
надгробиям), вызывающим когда любопытство, а
когда — скептическое равнодушие или отторжение;
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но инициация напряжения проистекает извне, от
объективированных форм духовности, «оживаю�
щих» во внутреннем мире человека и сообщающих
ему всеобъемлющую полноту переживаний.

Активность «внутренней жизни» подчеркивал, да�
же отождествлял с нею «духовность», Н.А. Бердяев.
«Дух и духовность перерабатывают, преображают,
просветляют природный и исторический мир, вносят
в него свободу и смысл», — писал он [3]. Но откуда си�
ла, совершающая эту работу? Она не может развиться
в результате природной эволюции: «Рост духовности
в человеке не есть закономерный эволюционный про�
цесс. Где действует свобода, там нет необходимого
процесса, где действует творчество, там нет эволюции
в натуралистическом смысле слова» [3]. Значит, чело�
веческая духовность изначальна, имманентна, а это
имеет смысл, если только признать: «Духовность есть
богочеловеческое состояние. Человек в духовной сво�
ей глубине соприкасается с божественным и из боже�
ственного источника получает поддержку» [3]. Ду�
ховность всегда субъективна, «объективная духов�
ность есть бессмысленное словосочетание» [3], но
можно говорить об «объективированных», т. е. отчуж�
денных или «омертвленных» формах духовности, ко�
торые хотя и необходимы для преодоления в человеке
животной природы, но не достаточны для полной ак�
туализации его духовной потенции.

Возможна ли такая актуализация? Это зависит от
того, способен ли человек охранить и укрепить свою
«богочеловеческую» связь. Если связь разрушена
(«гордыней» — иллюзией богоравности, отчаянием
от невозможности найти опору духовности в вере,
разочарованием, подстерегающим, когда работа
«внутреннего» духа постоянно искажается или ее
плоды уничтожаются сопротивлением «внешнего»
мира), духовность может принять бесчеловечный,
враждебный человеку характер («торжество «нечис�
той силы» в борьбе за душу человека). Поэтому все
силы своей души человек должен употребить на под�
держание в себе осознанного «богочеловечества».

Призыв страстный, но не ясный. Даже противоре�
чивый. Как противоречиво понятие «свободы», на ко�
тором стоит бердяевское понимание «духовности».
Путь, на который философ зовет человека, крут и про�
легает в тумане, в котором можно и заблудиться. Если
подлинное бытие человека — его духовная жизнь, и по�
иски Бога — поиски свободные, а значит, не гарантиро-
ванные, — то богоподобие может быть измышлением
гордыни, человекобожеством, враждебным Богочело�
вечеству. О человекобожестве мечтал Кириллов из
«Бесов» Достоевского. Этому человеку не откажешь
ни в «духовности», ни в безудержной жажде свободы.
Но его жизнь и смерть — игрушки бесов, и то, что он
принимает за духовное пробуждение, есть его личная
гибель. Бердяев высоко ценил критику гуманизма (До�
стоевский, Ницше), сползающего от утверждения са�
модостаточности человека к отрицанию человечности.
Его собственная трактовка гуманизма покоится на ве�
ре в человечность Бога: «Человек вкоренен в Боге, как
Бог вкоренен в человеке» [2]. Но максимальное при�

ближение Бога к человеку («Бог не может жить без че�
ловека» [2]) связано с риском подмены религии гума�
нистической квазирелигиозностью.

Что это, вообще говоря, значит: «человек дол�
жен»? Возможно ли в модусе долженствования рас�
сматривать стремления всех людей, всю массу чело�
вечества? В контексте философии Бердяева слово
«должен» относится не ко всем, а лишь к некоторым
избранным, добровольно принявшим на себя бремя
свободы и не способным жить иначе. Следовательно,
и духовность — удел отнюдь не всеобщий. Бердяев�
ская «духовность» — то, что отличает «рыцарей ду�
ха», что до прочих — «обыденных» — людей, то их
еще надо «втащить в свободу», превратить в совла�
дельцев духовных богатств. Возвысить их до своей
творческой свободы.

Вот так и делится человечество на неравные по
числу и качеству части. Стадо и пастыри. Пастырь
должен быть духовным, свободным. Стадо же примет
(а примет ли?) духовность из его рук. Видимо, не за�
мечая противоречия со своим же пониманием духов�
ности, которая всегда субъективна и спонтанна, Бер�
дяев видит в большинстве людей только объекты, в
которые духовность еще нужно вдохнуть, пробудить
ее в них, воззвав к их пока еще скрытому для них са�
мих «богочеловечеству». Впрочем, предприятие это
ставит целью нечто недостижимое в границах исто�
рии, в которых происходит только подготовка мета�
истории с ее божественным смыслом. И следователь�
но, «духовность» есть предчувствие этого смысла,
пронизывающее ход истории как «трагическое, все
большее и большее раскрытие внутренних начал бы�
тия, раскрытие самых противоположных начал, как
светлых, как темных, как божественных, так и дья�
вольских, как начал добра, так и начал зла» [1]. Духов�
ность — это способность глядеть в лицо истории, не
отводя глаз ни от ее красоты, ни от ее ужаса, не подчи�
няясь ни тому, ни другому, без умилительного славо�
словия или отрешенной созерцательности, но и без
нигилизма, прикрывающего пустоту и отчаяние; спо�
собность, благодаря которой людям — пусть не всем и
не вдруг — дано осознать смысл «богочеловечества».

И все же бердяевское понимание «духовности»
слишком аристократично, чтобы претендовать на
всечеловеческую общность. К нему — все тот же во�
прос: как быть с духовностью обыденных людей, чья
вера в Бога проста как надежда на Его милость, но
далека от горделивого чувства избранности на по�
двиг свободы? Тем паче: как быть с духовностью лю�
дей, далеких не только от веры, но и от стремления к
ней? Осмысленно ли говорить о «безрелигиозной
духовности», о которой надобно что�то знать еще
прежде чем исследовать ее явления?

Еще раз: если «духовность» определяется через ее
источник, раскрываемый верой в Бога, то религиоз�
ная предпосылка о «духовности» предшествует вся�
кому «научному» исследованию фактов и явлений,
относимых к сфере духовности. И цель такого иссле�
дования, как было показано на примере работы К. Ва�
аймана, заключается в обнаружении совпадения меж�
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ду исходной предпосылкой и результатами исследо�
вания (найти то, что уже и так известно, но вложить в
это известное новое, более богатое содержание, рас�
пространить понимание духовности на новые сферы
человеческой жизни, обнаружить родство и сходство,
но и различия между религиозными, научными и
обыденными воззрениями на духовность, сделать это
понятие более продуктивным, способным давать убе�
дительное объяснение важным сторонам жизни).

А если идти не от веры, а от опыта и логики? Если
для первичного узнавания явлений духовности как
таковых брать не религиозную предпосылку, а ценно�
стную установку, укорененную в системе культурных
универсалий? Что общего у религиозного и «секуляр�
ного» пониманий духовности? Как замечает В.А. Лек�
торский, общее в том, что «цели и смысложизненные
ориентиры личности укоренены в системе над�инди�
видуальных ценностей». Для религиозной мысли эта
система берет начало в сфере «трансцендентного» и
транслируется в человеческий мир благой волей Со�
здателя. Светское же понимание духовного «обычно
связывается со сферами науки, морали и искусства,
ибо считается, что человек, посвятивший себя позна�
нию мира, творению художественных ценностей, при�
общению к этим ценностям, демонстрирующий об�
разцы нравственного поведения, тем самым заведомо
обладает чертами духовности» [7].

Здесь источники человеческой духовности (но уже
не атрибутивно�сущностной, ибо далеко не всякий че�
ловек посвящает себя науке, морали и искусству ни как
творец, ни как потребитель их плодов, а о демонстрации
образцов нравственного поведения говорить примени�
тельно к большинству людей было бы совсем уж не�
правдоподобно!) названы вполне конкретно. Но
В.А. Лекторский указывает на то, что «обычное связы�
вание» духовности с перечисленными сферами мысли
и действия встречается с трудностями. «Влиятельней�
шая традиция западной философии и западной культу�
ры, роль которой за последние триста лет была весьма
существенной, утверждает, что для понимания действи�
тельного смысла науки, искусства и морали нет ника�
кой необходимости прибегать к понятию духовности,
что это понятие не проясняет, а только затрудняет по�
нимание реального положения вещей» [7]. Эта тради�
ция, идущая от идей европейского Просвещения, «пере�
водит» любые разговоры о духовности на язык рацио�
нального, прежде всего научного знания, освобождая их
от постороннего влияния со стороны авторитетов, гос�
подствующих мнений, верований. И поскольку удовле�
творительного перевода вроде бы не получается, сами
эти разговоры утрачивают ценность и содержатель�
ность, вызывая сожаление или раздражение.

Действительно, замечает В.А. Лекторский, занятия
наукой, с точки зрения этой традиции, не носят на себе
следов того, что когда�то на ныне устаревшем языке
философской метафизики называлось «духовностью».
Они требуют развитого интеллекта и профессионализ�
ма, но «в них нет ничего такого, что противоречило бы
пониманию человека как эгоистичного и своекорыст�
ного существа» [7]. Такие слова, как «истина» или

«объективность», хотя еще встречаются в эпистемоло�
гических или философско�научных словарях, но собст�
венно над�индивидуальной ценностной нагрузки не
несут, а обозначают лишь методологические ориенти�
ры, которых по тем или иным соображениям придер�
живаются ученые (социологи науки выясняют и клас�
сифицируют эти соображения, часто приходя к выво�
дам, что они связаны с весьма прозаическими целями и
мотивами работы ученых — материальной выгодой,
стремлением к высокой планке престижа, к доминиро�
ванию в научном сообществе и пр.). Рассуждения в ду�
хе А. Пуанкаре или А. Эйнштейна о высокой духовно�
сти и нравственной высоте науки относятся к области
прекраснословных преданий, но к нынешней реально�
сти отношения не имеют. Наука — одна из многочис�
ленных профессий или форм бизнеса. Все прочее, как
говорил Лаван Иакову в знаменитом романе Т. Манна,
«чепуха и пустое мудрствование».

То же самое можно сказать и об искусстве. Оно мо�
жет пониматься по�разному: в духе фрейдизма — как
сублимация сексуального либидо, как компенсация
несбывшихся мечтаний, как реализация неугомонно�
го эстетизма, как сфера развлечений и досуга, как раз�
новидность «символического обмена» (по Ж. Бод�
рийяру), участники которого помимо того что «раз�
влекаются», еще и удостоверяют уровень социального
престижа, как безотчетная жажда творческой личнос�
ти овладеть самой жизнью, подчинив ее фантазии и
заставив подражать себе. Произведения искусства мо�
гут исследоваться методами структурной лингвисти�
ки, семиотики, теории информации, герменевтики, да
бог весть еще какими инструментами науки, напри�
мер, социологией искусства, социальной психологи�
ей, сравнительной культурологией и т. д. При всем
при том нет надобности связывать искусство с «ду�
ховностью» (разве что с «духовкой»!). И нет причин
разделения искусства на «высокое» (то бишь «близ�
кое духовности») и «массовое» («низкое», приноров�
ленное ко вкусам черни, не способной на внутреннее,
часто болезненно�мучительное напряжение «духа», а
ждущее от искусства примерно того же, чего ждут от
вкусной пищи или занимательного досуга вроде «дай�
винга» или «шопинга»). Как всякий товар, искусство
находит своего потребителя�покупателя: одним по
вкусу сонеты Шекспира, другим — романы Поль де
Кока или Дарьи Донцовой.

Тот, кто возжелал бы вмешиваться своими поуче�
ниями и рассуждениями о «духовности» в этот всео�
хватный процесс производства�обмена�потребления
явлений искусства, заслуживает, чтобы его назвали
«несносным занудой» и выпроваживали из прилич�
ных дискуссий об искусстве и его роли в современной
культуре. Что до нравственно�воспитательной функ�
ции искусства, она еще кое�как признается, но лишь в
форме распространения некоторых правил общежи�
тия, но даже и здесь, заметим, правила могут быть
очень разными; одни читатели станут подражать сим�
патичным героям «Московской саги» В. Аксенова,
другие — брутальным персонажам Л.�Ф. Селина, тре�
тьи, познакомившись с романами Е. Косинского или
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Дж. Литтелла, вообще с отвращением отвернутся от
самой идеи общечеловеческих правил жизни, за кото�
рой, как за ширмой, скрываются беспредельное наси�
лие, жестокий цинизм, ничем не обузданное зверство.

«Духовность» не обнаруживается и в сфере мора�
ли. Она также насквозь проникнута рациональным
расчетом. Морально приемлемым называют поведе�
ние, которое наиболее выгодным и дальновидным
способом связывает человека с его окружением.
«Другой человек существует для меня, таким обра�
зом, только постольку, поскольку он помогает или
мешает реализации моих собственных интересов»
[7]. Утилитаризм в его современных рафинирован�
ных формах вытесняет в глухие закоулки сознания
попытки связать мораль с «духовностью» или каки�
ми�то другими философскими «реликтами», вроде
категорического императива И. Канта.

Что же получается? Попытка связать определе�
ние «духовности» с такими сферами человеческой
жизни, в которых, казалось бы, только и искать «про�
явления духовности», оказывается неудачной как
раз потому, что в этих сферах уже нет никакой «ду�
ховности» (или по крайней мере, многие считают,
что нет!). Нет чего? Не того ли, что видела в духов�
ности традиция, возводящая ее к религиозным осно�
вам? Иначе говоря, «обмирщенное» представление о
духовности, не обретя самостоятельности и апелли�
руя к тому, от чего пытается уйти, понятное дело, не
находит точки опоры и повисает в пустоте. И значит,
чтобы «секулярная духовность» обнаружила себя в
указанных сферах, она должна искать и найти эту
свою самостоятельность. Чтобы узнать себя в «ду�
ховных явлениях», она должна прежде всего понять,
чего искать, знать свое лицо.

По мнению В.А. Лекторского, причина неудачи в
том, что псевдо�понятия «науки», «искусства» и «мора�
ли», на которых основывается современное недоверие к
«духовности», ущербны. Это проистекает из гипертро�
фии черт «технологической цивилизации», например,
стремления к рационализации всех сторон человечес�
кого бытия, к «расколдовыванию мира» (М. Вебер), к
устранению из его описаний неясности и таинственно�
сти, окутывающих его «духовные измерения». Я бы
сказал несколько иначе: система ценностных универса�
лий культуры, оболочкой которой является «техноло�
гическая цивилизация», центрируется вокруг «рацио�
нальности» как системообразующей ценности, те же
ценности, которые искони относились к духовным, «пе�
реоблачаются», «переводятся» на язык рациональных
описаний, вбирают в свою сердцевину рациональность,
что позволяет им как�то сохранять свое место в этой си�
стеме. Поэтому и оказывается: все, что не поддается та�
кому «переводу», выглядит несовместимым с рацио�
нальностью и должно быть девальвировано. Иначе сис�
тема утратит свое единство и будет разъедена противо�
речиями, а потому рассыплется. Отсюда альтернатива:
либо стройная и гармоничная система ценностей без
«духовности», не поддающейся переводу на язык раци�
ональных описаний и объяснений, либо крах системы с
неясными последствиями.

Но верна ли эта альтернатива? Хочется сказать,
нет. Слишком уж она жестко ставит перед, казалось
бы, невозможным выбором: рациональность или ду�
ховность. В.А. Лекторский пытается ее смягчить: все�
таки ни наука, ни мораль, ни искусство не делятся без
остатка на свои «рациональные описания». Есть и
бескорыстная любовь к истине, и любовь к людям,
есть неподвластные расчету человеческая доброта и
красота отношений между людьми, которым продол�
жает (вопреки формалистам и теоретикам «техноло�
гических подходов») служить искусство, и моральные
подвижники. Иначе культурная (а я бы сказал, анти�
культурная!) традиция, которая все это ставит под
знак сомнения, к счастью, не единственна и не запол�
няет собой все пространство человеческого бытия.

Может, оно и так, но заглянем в перспективу: ка�
кова тенденция развития «технологической цивили�
зации»? Если пресловутая традиция развивается бы�
стрее и активнее других, оттесняя их на периферию
бытия или вовсе уничтожая, то сказанное — не более
чем слабое утешение. Не сегодня, так завтра в «тех�
нологическом мире» все равно не останется места
духовности.

Но ведь есть предел, в который уже уперлась «тех�
нологическая цивилизация»: она стоит перед неизбеж�
ностью антропологической катастрофы, о чем свиде�
тельствуют экологические, экономические, политиче�
ские, военные кризисы, охватывающие не только
внешнюю среду обитания людей, но и их внутреннее,
душевное состояние. И, следовательно, эта цивилиза�
ция должна быть реформирована: необходим поворот
к «духовности». «При этом, если этот “поворот” не оз�
начает простого отказа от всех приобретений, достиг�
нутых на пути технологического развития, а их вклю�
чение в преобразованном виде в состав новой целост�
ности, то он должен мыслиться не как возврат к арха�
ическим и мифологическим ценностным установкам,
а как переход к новой системе отношений человека и
природы, человека и человека» [7]. Какова эта «новая
система», пока не совсем ясно, но некоторые ее черты
уже понятны: смена «преобразовательных» установок
по отношению к природе на «коэволюционные»
(Н.Н. Моисеев), «диалогический» подход к межлич�
ностным связям (М.М. Бахтин), «мультикультура�
лизм», уважение к истории и признание неисчерпае�
мости инициированных ею смыслов, сохраняющих
потенцию актуализации в настоящем и будущем и т. д.
Процесс перехода к этой системе можно кратко выра�
зить так: «он состоит в признании Иного, неподвласт�
ного мне ни посредством грубой силы, ни с помощью
хитрых рациональных уловок: природной реальнос�
ти, другого человека, иной культуры, прошлого.
С Иным можно лишь вступить в коммуникацию, в ди�
алог, в ходе которого меняется каждый его участник.
Вот эта совокупность духовных ориентиров и высту�
пает как система высших над�индивидуальных ценно�
стей, которым подчинены все остальные (в частности,
утилитарные) ценности» [7]. Развитие этого процесса
необходимо повлечет изменение оценок науки, искус�
ства и морали как резервуара «духовности», из которо�
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го будут подпитываться усилия, необходимые для то�
го, чтобы трансформация цивилизации не останавли�
валась, ибо это путь ее спасения от катастрофы. Изме�
нятся и представления о «рациональности»: они не бу�
дут противопоставлять ее «духовности»5.

Заметим, что к размышлениям В.А. Лекторского,
как они изложены в его статье, также можно предъя�
вить логические претензии. Разве «новые отноше�
ния», связывающие человека с другими людьми, с об�
ществом и природой, так уж неподвластны «рацио�
нальным уловкам»? И разве в коммуникации и диа�
логе люди не стремятся достичь вполне определенных
условий взаимного понимания, хотя бы они и призна�
вали, что такое понимание требует от них изменения
своих изначальных позиций? Неужели мы вынужде�
ны допустить, что это стремление приостановится, ес�
ли коснется над�индивидуальных ценностей? Допу�
щение слишком сильное, чтобы быть вероятным.

Я думаю, что названные или намеченные черты но�
вой системы отношений между Человеком и Миром —
это не что иное, как приступ к иной конструкции сис�
темы ценностных универсалий культуры. Эта система
такова, что она не сосредоточена вокруг некоего цент�
ра (например, вокруг «рациональности»), а скорее на�
поминает «ризому», в которой все связано, но не обра�
зует иерархию: культурные универсалии равноправны
и равноценны. Такая система свободна в перемене
конфигураций: связи подвижны и переменчивы, их
значимость, как и «ценностный ранг» участвующих в
них универсалий, относительны. Иначе говоря, куль�
тура — живая связь предельных ценностных ориента�
ций людей, благодаря усилиям которых (как созна�
тельным, так и неосознанным) эта связь то поддержи�
вается в относительной стабильности, то приходит в
движение (даже разрушительное), чтобы затем обрес�
ти новую устойчивость.

Если так, мы подошли к ответу на вопрос, что та�
кое «духовность», если пытаться определить это по�
нятие не через религиозные основания и не через оп�
ределенные сферы человеческой деятельности.
И получим не одно, а два определения, дополнитель�
ные друг к другу.

Эти определения опираются на понимание куль�
туры как системы предельных ценностей (универса�
лий), которым люди (по крайней мере большинство
из них), признающие эти ценности и их власть над
своими действиями и мыслями, следуют как ориен�
тирам в жизненном пространстве. Тогда по отноше�
нию к определенной культуре духовность есть спо�
собность поддерживать или, напротив, расшатывать
эту власть. Это есть потенция согласия или протеста,
реализация которой обнаруживает человеческую
свободу как необходимое условие духовности. Пере�
фразируя известный афоризм Ж.�П. Сартра, скажем:
человеческий дух всегда свободен или его нет. Есте�
ственно, поэтому в рамках данной культуры духов�

ность может быть оценена как положительно, так и
отрицательно, равно как и культурные ценности, по
отношению к которым духовность себя определяет,
также могут оцениваться по�разному, вплоть до про�
тивоположности этих оценок. Духовность есть акту�
ализация человеческой свободы, в том числе и в пер�
вую очередь — по отношению к культуре. Это — ду�
ховность в ее субъективном значении.

Объективация духовности (вопреки Н.А. Бердяе�
ву, я не считаю, что эти термины образуют противо�
речие, если им не придавать религиозного смысла)
также может быть определена как потенциал культу�
ры, реализуемый в переменах системы культурных
универсалий. Дух культуры свободен и потому спо�
собен к этим переменам. Иначе живой культуры нет,
а есть только ее формальная оболочка, которую име�
нуют цивилизацией.

Если принять эти определения (памятуя, что от
них не следует требовать «научной строгости», по�
скольку они являются философскими предпосылка�
ми научной работы с понятиями «культуры» и «ду�
ховности»), то очевидно, что они дополнительны од�
но другому. Понятно, что «духовность» в ее субъек�
тивном значении осмыслена только в том случае, ес�
ли полагается «объективированная духовность»
культуры и, наоборот, «духовность культуры» опре�
деляется через «субъективную духовность» челове�
ка. Но эти полагания и определения таковы, что ни
одно из них не может быть элиминировано или све�
дено к другому. Они осмыслены только совместно.

При таком понимании духовность не есть «титул»,
который присваивают человеку или обществу за некие
заслуги и достоинства. Это не похвала или знак из�
бранности. Этим словом именуют способность, выте�
кающую из сущности свободы. Положительные или
отрицательные оценки этой способности, как и резуль�
татов ее актуализации, делаются не по отношению к
абсолютной ценностной шкале (как при религиозной
трактовке духовности), а конкретно�исторически и,
следовательно, они подвержены изменениям. Послед�
нему утверждению не следует приписывать излишний
релятивизм. Знаки «плюс» или «минус» на проявле�
ниях свободной духовности, конечно, расставляет
культура, полагая свои оценки универсальными. Но и
сама она меняется, и значит, меняются ее оценки.

Поэтому «поворот к духовности», о котором гово�
рит В.А. Лекторский, есть выстраданное современ�
ной культурой признание необходимости ее измене�
ния. Осуществится ли этот «поворот», достанет ли
на это ее духовного потенциала, покажет время. Для
оптимистических прогнозов сегодня оснований ма�
ло. Но, возможно, осознанная опасность антрополо�
гической и культурной катастрофы, о которой напо�
минает статья В.А. Лекторского, создаст такое на�
пряжение свободного духа, какое сможет разрядить�
ся новыми преобразовательными усилиями.

5 Эволюция этих представлений — предмет отдельного рассмотрения. Здесь отмечу, что поиски так называемой «гибкой рациональ�
ности» диктуются не только потребностью ответить на вызовы истории науки или культуры в целом, но и подспудным стремлением
придать «рациональности» «духовное измерение»: трудно и даже невозможно увидеть «духовность» в жестких, застывших формах.
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Spirituality is one of the key concepts in cultural�historical psychology; however, its definition remains the
subject of controversy. Most approaches simply reproduce the meaning of spirituality adopted in various reli�
gions (especially in Christianity). In this case spirituality is understood as a feature of human beings, some�
thing high�spirited and positive, implying the infinite perspective of approximating the Absolute. Yet, when
this concept is used in a non�religious sense, its definitions reveal circular reasoning (spirituality is understood
as an aspiration for spiritual values). One can also speak of circular reasoning when the religious understand�
ing of spirituality is prefaced with scientific researches of spiritual phenomena in all spheres of human exis�
tence, so that the outcomes of such researches would confirm the initial premises, or even coincide with them.
The author suggests that spirituality be understood as the potential for human freedom. Actualization of this
potential can thus be positively or negatively evaluated with regard to the historically relevant cultural con�
text (and not according to the absolute scale of values as it happens when spirituality is understood in the reli�
gious sense). The suggested interpretation implies the understanding of culture as the system of ultimate val�
ues that people accept as guidelines in their lives. Within this culture spirituality can be evaluated both posi�
tively and negatively, and so do cultural values that spirituality refers itself to. This is spirituality in its sub�
jective meaning. Objectivation of spirituality can be defined as the potential for culture that is being actualized
in the changes in the system of cultural universals. The spirit of culture is free and thus capable of such changes.
Otherwise, there is no culture, but only its formal outer shell called civilisation.
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Целью статьи является сопоставительный анализ
основных теоретических схем понимания детер�

минации (самодетерминации) сознания и поведения
личности в двух достаточно влиятельных и в принципе
сопоставимых между собой течениях мировой психо�
логии — культурно�исторической и экзистенциальной
психологии. В связи с этим в ходе исследования долж�
ны быть решены следующие основные задачи.

1. Проанализировать некоторые историко�фило�
софские и историко�психологические предпосылки
общего понимания личности, ее сущности, сознания
и активности в этих течениях.

2. Осмыслить особенности категориально�поня�
тийного анализа проблемы детерминации (самодер�
минации) личности в культурно�деятельностной и
экзистенциальной парадигме анализа.

3. Сопоставить присутствующий в обеих парадиг�
мах взгляд на проблему отчуждения личности как
форму детерминации «самости» человека чем�то
«иным», чуждым ее природе перспективам становле�
ния и саморазвития.

4. С учетом проделанного анализа попытаться
раскрыть в рамках единой концепции механизмы
различных уровней детерминации (самодетермина�
ции) деятельного существования личности как во
временном (культурно�историческом), так и в про�
странственном аспекте ее социального бытия.

Приступая к проблеме исследования, подчерк�
нем, что принцип детерминизма, получивший у нас
известность как один из принципов советской пси�
хологии, не является специфическим именно для
марксистской программы исследований. Но когда
мы говорим о философско�методологических осно�
ваниях культурно-исторической психологии, то, ес�
ли уважительно относиться к истории ее становле-
ния, определенный учет марксистских идей (а ши�
ре — традиций немецкой классической философии,
особенно систем Канта и Гегеля, без которых они, по
Э.В. Ильенкову, не могут быть поняты вообще!) осо�
бо необходим.

По словам М.С. Гусельцевой, «Л.С. Выготский
был марксистом в большей степени, чем другие его
современники… он буквально выстрадал марксист�
скую методологию, впитал ее, сжился с ней и орга�
нично применял в собственных работах» [10, с. 23].
К тому же другой концепции человека, личности, ее
активности, сознания ее основатели попросту не зна�
ли (по крайней мере на фундаментальном уровне);
надо лишь сожалеть вслед за В.П. Зинченко, что зна�
чимые для психологов работы того же М.М. Бахти�
на, разработавшего свою оригинальную философ�
ско�эстетическую концепцию, были опубликованы
сравнительно поздно (не ранее конца 70�х гг. ХХ в.)
и, естественно, не могли быть взяты ими за основу.

`

Проблема детерминации (самодетерминации)
поведения в культурно
исторической

и экзистенциальной психологии
Н.С. Шадрин

доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики
Павлодарского государственного университета им. С. Торайгырова

В статье сопоставляется понимание форм детерминации (самодетерминации) психики в культурно�
исторических и экзистенциальных концепциях с учетом их философско�методологических основ. Ключе�
вое значение для культурно�исторической психологии имела идея временного (исторического) характера
предметно�деятельностных достижений культуры, осваиваемых индивидом. Неклассический характер
психологии Л.С. Выготского связан с «соотношением неопределенности», проявляющимся во взаимосвя�
зи двух разных миров: «большого» мира культуры и «малого» психологического мира личности. Самоде�
терминация поведения понимается здесь как его свобода и произвольность, обусловленные влиянием
культуры и «стимулов�средств». Эта концепция эвристична и в объяснении отчуждения личности, если
мы как форму «стимулов�средств» зададим симулякры. В статье анализируется экзистенциальная концеп�
ция «абсолютной» свободы личности как производной от ее «бытия�в�мире», в которой отделенность ин�
дивидуального существования от бытия («фактичность» и т. д.) понимается как отчуждение. Сравнивают�
ся концепции «образа мира» личности у А.Н. Леонтьева и в экзистенциальных подходах; на этой основе
предлагаются некоторые новации.

Ключевые слова: детерминизм, самодетерминация, временная схема деятельности, историчность
культуры, формы опосредствования высших психических функций, симулякры, время и пространство су�
ществования личности, экзистенциальные переживания, ценности.
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(Это относится и к работам Г.Г. Шпета, кстати, так�
же не чуждого идеям Г.В. Гегеля и известного как
блестящий переводчик его «Феноменологии духа»
[9]). Впрочем, к гегельянству и марксизму тяготел и
один из «гуманистических психоаналитиков», Эрих
Фромм (к их числу относят и К. Хорни), интересо�
вавшийся Марксом (особенно его теорией отчужде�
ния) отнюдь не из�за внешнего «идеологического
диктата».

Уже в конце советского периода, когда многие по�
ложения антропологии, экзистенциализма, персона�
лизма и других течений приобрели известность, а их
продуктивность для разработки теории личности
была частично признана, проявилась тенденция из�
бирательной «конвергенции» с некоторыми их поло�
жениями, усилившаяся в постсоветский период. Так,
в работах Д.А. Леонтьева по теории личности [17; 18]
мы видим реальные черты актуального сейчас «син�
теза экзистенциальной и культурно�исторической
психологии» [24, с. 50].

Известная мера совместимости гегелевско�марк�
систской традиции, на которую в целом (но не во
всем) опирался Л.С. Выготский, с экзистенциалист�
ским течением не является чьей�то выдумкой.
Так, Сартр в «Критике диалектического разума» по�
пытался сблизить экзистенциализм и марксизм
(впоследствии разочаровавшись в «советском»
марксизме), а многие его работы пестрели понятия�
ми гегелевской философии.

В то же время Л.С. Выготский в определенной
мере модернизировал марксистские подходы, вводя
понятия интериоризации/экстериоризации, что бы�
ло симптомом перехода уже к «неклассической» на�
уке (см. ниже).

Понимание принципа активности субъекта, вы�
двинутого в немецкой классической философии (и
преобразованного затем в деятельностный подход),
было сопряжено с идеями Канта. Постижение актив�
ности субъекта в аспекте времени вылилось у Канта и
Фихте в идею «трансцендентальной схемы». Но «в ос-
нове схемы лежит форма времени (курсив мой. —
Н.Ш.). По Канту, время как формальное априорное по
происхождению условие свойственно любому явле�
нию и однородно всякому понятию рассудка», пред�
полагающего известный «схематизм», что и обуслов�
ливает временной характер «схемы», связанной с ра�
ботой «продуктивного воображения» [1, с. 40].

Определения «схемы» познающей деятельности
субъекта как временной получают в культурно�исто�
рической психологии двойственный характер. С од�
ной стороны, время выступает как параметр индиви-
дуальной деятельности, имеющей сукцессивный ха�
рактер (деятельность как развивающаяся последова�
тельность отдельных действий, операций и т. д.).
С другой, здесь фактически вводится характеристи�
ка времени как исторического времени культуры,
«опредмеченные» достижения которой субъекту еще
предстоит усвоить (интериоризировать).

Именно так трактует кантовское понятие «схе�
мы» В.В. Давыдов: «Схема, будучи однажды создана,

становится п р о о б р а з о м , масштабом оценки чув�
ственных вещей. Например, такие схемы, как “кило�
грамм”, “окружность”, “стол” выступают средством
выделения и сопоставления (т. е. познания. — Н.Ш.)
реальных вещей». При этом «индивид н е  и м е е т
перед собой некоторую «неосвоенную натуру», при�
роду, оперируя с которой он должен образовать по�
нятия — они уже задаются ему как … исторически
сложившийся опыт людей (курсив мой. — Н.Ш.)»
[11, с. 271—272]. Идею культурно�исторической
природы «сенсорных эталонов», усваиваемых ребен�
ком в ходе развития восприятия, развивали также
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, Л.А. Венгер и др.

Гегель придал временной активности субъекта
объективный, исторический «разворот». Его «суб�
станция�субъект» — это фактически «природа» че�
ловека, его духовная «сущность» как «саморасчленя-
ющийся» и самораскрывающийся субъект истории.
«Сущностная» парадигма исторического развития
индивида выливается у Гегеля в представления о ре�
флексии формообразований сущности человека друг
в друга, а также в категории отношений (например,
«раба», «господина»), опосредствования и т. д. Но
при этом упор был сделан опять же на категории вре-
мени (у Маркса историческое время), а пространство
осталось где�то «сбоку».

Но Л.С. Выготский сделал шаг вперед по сравне�
нию с Марксом, говоря не просто о «производстве»
сознания, а четко выделяя два масштабно различных
мира: «большого» мира культуры и «малого» психо�
логического мира личности, связанных отношениями
интериоризации/экстериоризации. Воздействие
культуры допускает известную «неопределенность»
поведения, ибо она есть «приглашающая сила»
(В.П. Зинченко). В квантовой механике «соотноше�
ние неопределенностей» также основано на несопос�
тавимости по своим масштабам микромира частиц и
привычного нам макромира, что позволяет отнести
концепцию Л.С. Выготского к числу неклассических!

Правда, анализ сложных взаимоотношений двух
указанных миров у Выготского все же идет в большей
степени во временном, а не в пространственном ракур�
се. По замечанию современных авторов, у него «ста�
новление человека как индивида и личности предпо�
лагает особое сочетание, совпадение во времени (кур�
сив мой. — Н.Ш.) процессов развития и внешних ус�
ловий, которое является типичным для каждого воз�
растного этапа» [4, с. 20]. (Отсюда понятие «социаль�
ной ситуации развития», которая, по сути, оказывает�
ся временной ситуацией!). Во временном аспекте он
анализирует и восприятие произведения искусства
(интериоризацию художественной ценности), говоря
о развертывании эстетической реакции на него
[7, с. 243], о чем будет сказано ниже.

Что касается трактовки проблемы свободы (са

модетерминации) личности и ее отчуждения в
культурно
исторической психологии, то теоретики,
стоящие у ее истоков, видимо, сознательно (хотя и
по�своему) учитывали идею Маркса о деятельной,
«родовой сущности человека», принадлежащую к
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числу его безусловных достижений (А.С. Арсеньев).
Она сводится к тому, что родовая сущность человека
(чем бы она ни была!) «в своей действительности»
(in seiner Wirklichkeit), т. е. фактически в своем ре-
альном действии (Wirken), и только в этой ипостаси,
раскрывается как совокупность целиком историчных
общественных отношений, называемых также «фор�
мами общения» [20, с. 262]. Вне этих отношений
сущность человека также существует, но остается
как бы чистой потенцией («природа человека», его
«духовное родовое достояние», вообще совокуп�
ность родовых потенций, способностей, в том числе
опредмеченных, «влечений» индивида и т. д.). Этот
реализуемый в конкретном историческом времени
аспект сущности человека проявляется в первую
очередь на личностном уровне активности.

По Марксу, почти все формации (кроме комму�
низма, понимаемого в ключе довольно абстрактной
идеи «абсолютного движения становления») основа�
ны на исторически ограниченных общественных от-
ношениях и связях; в одну эпоху это отношения лич�
ной зависимости, в другую — вещной и т. д. Отсюда
обреченность личности на отчуждение (как ее детер�
минацию «иным», чуждым ее родовой сущности) в
современной истории, хотя тут упущен относительно
устойчивый, пространственный аспект ее существо�
вания (так, в социокультурном пространстве есть ка�
кие�то надвременные, например, ценностные изме�
рения бытия человека).

Л.С. Выготский, анализируя проблему свободы
и произвольности поведения и вводя опосредствую-
щее звено («стимул�средство» как «орудие» культур�
ной организации поведения), исходил не из форму�
лы свободы Энгельса, а, как он сам пишет, из марк�
систского положения о «решающей роли средств» в
ее реализации, нацеливаясь на разрыв с жестким де-
терминизмом (особенно бихевиористского толка).
По словам Д.А. Леонтьева, «еще Л.С. Выготский от�
мечал, что управлять собой непосредственно нельзя,
но можно опосредованно, через внешнюю, культур�
ную точку опоры…» [18, с. 13].

Общественные отношения реально даны у Выгот�
ского скорее в форме предметно�деятельностного со�
держания культуры; они выступают и как исторически
данные «формы общения» (выражение Маркса), в виде
конкретного знаково-опосредствованного общения ре-
бенка и взрослого в ходе их совместно-разделенной дея-
тельности, сотрудничества. При этом даже отноше�
ния «раба» и «господина» (в гегелевском понимании
отчужденные) осмысливаются Л.С. Выготским скорее
позитивно: «Важный шаг в эволюции труда следую�
щий: то, что делает надсмотрщик, и то, что делает раб,
соединяется в одном человеке. Это… основной меха�
низм произвольного внимания и труда» [6, с. 143].
Идея совместно�разделенной деятельности взрослого
и ребенка, предполагающая непосредственное единство
двух сознаний, близка и идеям Гуссерля о механизмах
«интерсубъективности» [14, c. 28].

В ключе идей культурно�исторической психоло�
гии возможен и анализ феномена отчуждения. Со�

гласно Е.Н. Осину и Д.А. Леонтьеву, в психологии
существуют две основные парадигмы анализа этого
феномена — гегелевско�марксистская, воспринятая
Э. Фроммом, и экзистенциальная [23, с. 71]; и обе
они предполагают, что «подводным камнем», воз�
можной основой отчуждения является индивидуаль-
ное существование.

На наш взгляд, под отчуждением надо понимать
устойчивое состояние «захваченности» мотивации
индивида и других личностных структур отдельны-
ми факторами (условиями) воспроизводства его су-
ществования в конкретном социуме, ведущее к дис-
танцированию от различных сфер и уровней актив-
ности, реализующих внутренние и/или внешние по-
тенции его собственного развития.

Можно прибегнуть к амплификации (В.П. Зин�
ченко) идей Выготского об опосредствующей роли
знаков в формировании психики человека, выделив
особую их разновидность — симулякры; именно они
опосредствуют отчужденное общение (и, по логике
культурно�исторической теории, отчужденное со-
знание) индивидов. Такой подход обоснован, ибо «в
ходе развития культурно�исторической психологии
были не только приобретения, но и потери, а порой и
упрощения исходного корпуса идей… Была сужена
идея медиации, опосредствования… У Л.С. Выгот�
ского из всего возможного пространства медиаторов
(знак, слово, символ и миф. — Н.Ш.) мы находим
разработку только двух. Он и его последователи изу�
чали преимущественно роль знака и слова в разви�
тии высших психических функций» [13, с. 5].

Симулякр (термин Бодрийяра) — особая форма
знака, соотносимая именно с мифом (или мифологе-
мой), позволяющая несколько дополнить культурно�
историческую концепцию «стимулов�средств». Сло�
во «симулякр» происходит от латинского simulo
(«делать вид, притворяться») и означает «копию, не
имеющую аналога в реальности». По выражению
А.В. Смирнова, симулякр представим как наглядная
«конструкция, формально представляющая собой
некую бессмыслицу», хотя она «выступает в несвой�
ственной ей роли означающего» [26, с. 121].
И.А. Мироненко, размышляя о виртуализации со�
временного общества, в свою очередь, пишет: «”Зна�
ки” не обмениваются больше на “означаемое”, они
замкнуты сами на себя, человек имеет дело уже не с
вещью, а с симуляцией (изображением)» [21, с. 135].

Одна из причин экспансии симулякров (реклама
и т. д.) — ориентация индивидов на узко�материаль�
ные, корпоративные «потребностные смыслы», от
реализации которых зависит их элементарное выжи�
вание, но отнюдь не «бытие�в�мире», опосредство�
ванное ценностями [30, с. 34]. «Образ человека жела�
ющего… сделавшего свой выбор в пользу сексуально�
сти, а не духовности, — пишет И.А. Мальковская, —
скитается в клипах коммуникации. Содержательная
сторона (коммуникации. — Н.Ш.) обращена к чело�
веческому фрагменту… к телу, чувственности, успе�
ху. “Личностные смыслы” становятся всеобщими,
все более универсальными и поверхностными. И …
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задача коммуникации сводится к тому, чтобы охва�
тить как можно больше “личностных смыслов”, уни�
фицировав их в один тотальный, потребительский
(потребностный. — Н.Ш.) смысл» [19, с. 34]. Вариант
культурно�деятельностной трактовки отчуждения с
позиций идеи «смыслоутраты» представлен у
Е.Н. Осина и Д.А. Леонтьева [23] (утрата «личност�
ного смысла» деятельности или каких�то отноше�
ний, превалирование мотивов�стимулов над мотива�
ми�смыслами); истоки этих идей можно найти уже у
А.Н. Леонтьева [16, с. 211—215].

Переходя к анализу экзистенциальных концеп

ций личности, отметим, что, по мысли Д.А. Леонтьева,
основной тезис экзистенциализма («существование
человека предшествует его сущности») может быть
сближен с идеями деятельностного подхода [18, с. 7].
В обосновании этого тезиса Сартр ссылается и на по�
ложение Гегеля — «сущность есть то, что было»
[32, р. 515], т. е. бытие предшествует сущности.

Вообще понятийный аппарат работ Сартра вклю�
чал такие чисто гегелевские понятия, как «бытие�в�
себе», «бытие�для себя», «бытие�для другого», «то�
тальность», «дурная вера» и т. д. Но именно указан�
ный тезис — основа специфически экзистенциалист�
ской трактовки многих проблем психологии личнос�
ти, включая проблему свободы и отчуждения.

Экзистенциализм интересует также контраверза
существования личности и тотальности бытия.
Личность — это изначально особая форма существо-
вания, или «экзистенция», как бы «подвешенная»
между конечным существованием и бесконечным
Бытием. При этом у Хайдеггера (его некоторые авто�
ры не считают «классическим» экзистенциалистом),
у Сартра и их последователей�психотерапевтов вид�
ны следующие отличия бытия и существования.

Это, во�первых, абсолютная «полнота», напол-
ненность бытия, недостижимая для конечного суще�
ствования. По Сартру, «в�себе» (бытие�в�себе, или
бытие само по себе, в его максимальной абстракции
от субъекта. — Н.Ш.) есть полнота самого себя, и
нельзя себе представить более тотальной полноты,
более совершенного соответствия содержания со�
держимому»; в этом плане «насыщенность (densite)
бытия�в�себе бесконечна» [32, с. 116]. Кроме того,
существование, в том числе личностное, обретает се�
бя в конкретных условиях пространства и времени
(в отличие от бытия, которое «присутствует» всегда,
везде и повсюду). (Эта идея есть и у М.М. Бахтина в
его концепции «моего единственного места» в Бы�
тии как основы ответственного поступка [3]).

Наконец, Бытие, в отличие от существования, не
имеет частей; существование же, в том числе лично�
стное, может быть разделено на части (феномены
«раздвоения» личности и множественности «Я»,
описанные психологами).

Несопоставимость существования по своим па�
раметрам с Бытием ведет к тому, что оно становится
«отрицанием бытия» («ничто»). Поэтому перед ли�
цом Бытия (или «мира в его мировости», по Хайдег�
геру) личность может испытывать особый «страх»

(Хайдеггер), «тревогу» (Сартр), которые отличны от
«боязни» чего�то конкретного или обычной житей�
ской тревоги и выступают как особые экзистенци-
альные (относящиеся к единству бытия и существо�
вания) переживания.

Итак, приобщение существования к бытию воз-
можно именно на личностном уровне. При этом «за�
черпывание» свойств бытия плодотворно для разви-
тия личности, обеспечивая полноту существования
человека, его единство и целостность, преодоление
отчужденного, «неподлинного» характера (здесь
видна гуманистическая установка этого течения);
кроме того, «перед лицом» бытия реализуются выс�
шие уровни свободы. 

Экзистенциальная традиция «уравняла в правах»
пространство и время как модусы существования и
развития личности (в отличие от марксизма, делав�
шего упор на историческом времени). Даже «Проле�
гомены к истории понятия времени» Хайдеггера на
60—70 % посвящены анализу пространства и лишь
меньшая их часть связана с проблемой времени! Важ�
ная роль пространства в детерминации жизнедея�
тельности личности и развертывании ее биографии
высвечивается у Сартра в понятии «моего места» (ma
place, в другом переводе «мои окрестности»
[32, с. 570—576]). Идея единства пространства и
времени как факторов и форм развития личности ста�
ла разрабатываться в тот же период и в упомянутой
концепции хронотопа. «Нагружение» существования
пространственными, а не только временными (исто�
рическими) интенциями позволило увидеть и новые
грани достижения свободы: «выход за пределы себя»
(depassement) Сартра, «трансцендирование» времени
и пространства (Франкл, Маслоу), включение в
«пространство возможностей» (Р. Мэй).

К просчетам экзистенциализма принадлежит
прежде всего непонимание иерархии бытия и осо�
бой роли его высшего, социального уровня, как бы
«надстраивающегося» над нижележащими уровня�
ми биологического бытия и бытия природных физи�
ко�химических процессов. Но именно в социальном,
культурном бытии человека бытие впервые обрета-
ет и осознает себя, становясь (при определенных ус�
ловиях) «бытием�для�себя» (Сартр). 

Л.С. Выготский считал, что достижение внутрен�
ней свободы (самодетерминации) личности, предпо�
лагающее и освобождение от «рабства аффектов»,
мыслимо именно через культуру. Наиболее зримо
этот момент проявляется в концепции катарсиса в
«Психологии искусства» Выготского. Она связана с
идеей интериоризации социально�деятельностного
содержания культуры применительно к сфере эмо�
ций и чувств и с положением о том, что «искусство
есть общественная техника чувства» и форма обще�
ственной «переплавки чувств внутри нас» [7].

Выготский подчеркивает отсроченный во време-
ни, надситуативный и долгосрочный характер воз�
действия произведения искусства: «Искусство есть
скорее организация нашего поведения на будущее,
установка вперед, требование, которое, может быть,
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никогда и не будет осуществлено (мы вслед за Сар�
тром называем это «призывом». — Н.Ш.), но кото�
рое заставляет нас стремиться поверх жизни (ее
обыденной сферы. — Н.Ш.) к тому, что лежит за ней.
Поэтому искусство можно назвать реакцией, отсро�
ченной по преимуществу» [6, с. 243]. Здесь позволе�
но говорить и о катарсическом воздействии музыки
на слушателя. «От того направления, которое она
дает психическому катарсису, зависит и то, какие
силы она (музыка. — Н.Ш.) придает жизни, что она
высвободит и что оттеснит вглубь» [7, с. 243].

Поздний Сартр двигался как бы навстречу Вы�
готскому (уже его работы «Что такое литература?»,
«Слова» пестрят указаниями на роль культуры в ду�
ховном становлении личности!). Вот его трактовка
восприятия художественного текста: «Личности да�
рится великодушие, она вся проникнута свободой,
которая пронизывает ее насквозь и преобразует са-
мые темные массы ее чувств. Так же, как активность
становится пассивностью, чтобы успешнее создать
объект, так и пассивность превращается в действие.
Читающий человек оказывается на самой большой
высоте (курсив везде мой. — Н.Ш.). Именно поэтому
самые бесчувственные люди могут проливать слезы
над рассказами о придуманных несчастьях. Просто
они на минуту стали такими, какими были бы, если
бы всегда не скрывали от себя свою свободу»
[25, с. 45]. Сартр (по сути, вслед за Выготским) нахо�
дит моменты свободы даже в процессах интериориза-
ции ценности при восприятии искусства (критики
же Выготского отрицают творческий характер инте�
риоризации как простого «усвоения» и т. д.). Для
Сартра «произведение искусства есть ценность, по�
тому что оно “призыв” (appel)» [25, с. 43].

Схожесть позиций Выготского и Сартра в этом во�
просе велика и, вообще говоря, удивительна! Сартр
связывает функцию искусства с призывом автора про�
изведения к свободе другого (читателя и т. д.), причем
речь идет о свободе, берущей на себя обязательства
сделать что�либо для воплощения соответствующих
ценностей. Но реализация такой свободы, по сути, и
есть некий катарсис в понимании Выготского!

Но если у Л.С. Выготского природа личностных
ценностей раскрыта недостаточно (этот пробел вос�
полняется в работах современных представителей
его школы), то уже М.М. Бахтин прослеживает взаи-
мосвязь ценностей личности и ценностей культуры.

По его словам, в любом произведении искусства
«заложены» те или иные «ценности мира и жизни»,
которые, видимо, можно понимать и как «ценности
бытия» (А. Маслоу), и как ценности «исторического
человечества» (М.М. Бахтин [3, с. 117]), и как лично�
стные ценности. Отсюда перекидывается некий
«мостик» (в духе идей «интегративной психологии»
А.В. Юревича, В.В. Козлова и В.А. Мазилова) между
культурно�историческим и экзистенциальным пони�
манием детерминации сознания и поведения на цен-
ностном уровне.

Новизна экзистенциальной трактовки свободы
(и самодетерминации) — в понимании ее не просто

как неопределенности поведения, а как абсолютной
свободы, достигаемой перед лицом бытия или «мира
в его мировости», с его бесконечными возможностя�
ми для самореализации личности. Свобода задана
«присутствием» целостного Бытия в существовании
и не может пребывать лишь в отдельных «психичес�
ких регионах» (region psychique): «Человек не может
быть то свободным, то порабощенным: он целиком
(во всех областях своей жизни. — Н.Ш.) и в каждый
отдельный момент времени свободен или он не имеет
бытия вовсе (курсив мой. — Н.Ш.)» [32, с. 516].

Известно, что любая концепция свободы должна
раскрывать три ее аспекта — это «осознанность, опо�
средованность ценностным “для чего” и управляе�
мость в любой точке» [17, c. 22]. Установки в проци�
тированном высказывании Сартра выражают, оче�
видно, последний аспект свободы — ее «управляе�
мость в любой точке» пространственно�временного
континуума жизни личности!

Психотерапевт экзистенциального толка Р. Мэй
предложил концепцию свободы личности, близкую
сартровской. Тотальность причинно�следственных
связей Бытия, если индивид ориентирован на нее
(это происходит через тревогу, ценности, «религиоз�
ное напряжение» и т. д.), становится основой свобо�
ды. Поэтому, по Мэю, чем шире круг детерминист�
ских связей мира, «данный» индивиду, тем выше его
свобода. Как пишет Д.А. Леонтьев, у Мэя «любое
расширение свободы рождает новый детерминизм, а
любое расширение детерминизма рождает новую
свободу» [17, c. 19]. Согласно Мэю, «причинно�след�
ственный детерминизм (заданность поведения «ком�
плексами», обстоятельствами. — Н.Ш.) имеет силу
лишь в ограниченной сфере, а именно в сфере невро�
за» [22, c. 19]. Здоровая, творческая личность выхо�
дит за его пределы. Развивая подобные подходы в
понимании самодетерминации, Д.А. Леонтьев акцен�
тирует механизмы ее временной «развертки»: воз-
можное — ценное (осмысленное) — должное — цель —
действие [18, c. 20].

У экзистенциального психолога Франкла свобо�
да выступает как свобода стать личностью», как
«свобода (индивида. — Н.Ш.) от своей фактичности,
свобода своей экзистенциальности» [28, с. 112] и
обусловлена наличием у человека ценностей, задаю�
щих стремление к смыслу. Эта свобода выражается:
1) в свободе по отношению к влечениям; 2) в свобо�
де по отношению к наследственности; 3) в свободе по
отношению к среде [28, с. 98]. «Фактичность» (по су�
ти, момент отчуждения) означает «заброшенность»
и чрезмерную «локализованность» существования
индивида, его зацикленность на житейском мирке и
конечных «факторах» своего существования. По
Хайдеггеру, фактичность — это «вид бытия, консти�
туивный для местоположения. В некотором ради�
кальном смысле — в смысле фактичности — вот�бы�
тие «налично». Оно находится где�то… как наличное
в смысле основания и почвы того, что оно существу�
ет, но это основание является экзистенциальным, то
есть разомкнутым основанием» [27, с. 307]. Поэтому
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фактичность должна существенно дополняться эк�
зистенциальностью («выходом» к бытию).

Структурами личности (формами мотивов), свя�
занными с «фактичностью», у Сартра выступа�
ют «вожделение» (desir), защита (defence), «гнев»
(colere). Они имеют внутренне несвободный, не�
сколько импульсивный характер и возникают, когда
«брошенное в мир» локальное существование лич�
ности лишь поверхностно соприкасается с другими. 

Итак, уход в «фактичность» порождает несвободу
(отчуждение) человека и его почти полную детерми-
нированность базовыми потребностями организма
(влечениями и т. д.) и требованиями окружения. По
Р. Мэю, «безусловно, для некоторых аспектов (уров�
ней. — Н.Ш.) психики причинно�следственная схема
действенна». Однако такая схема не может быть рас�
пространена на поступки, связанные с ответственнос�
тью (и свободой) человека. Действительно, в против�
ном случае «вор может заявить: “Яблоко украл не я, а
мой голод”. А как же тогда цель, а свобода и творческое
решение со стороны личности?» [22, c. 46—47].

Формы мотивации, ориентированной на «бытие�
в�мире» (ценности и «мобuль»), у Сартра выступают
как регулятивы «самодетерминации» и свободного
действия. Сартровский «мобuль» (mobile, в другом
переводе «движущая сила»), видимо, по смыслу бли�
зок к ценности [32, с. 525]. Он как бы «мобилизует»
человека изнутри на деяния, не заданные внешней
конкретикой и «фактичностью». (О ценностях гово�
рилось выше.)

Анализируемые концепции сопоставимы и в пла�
не понимания «образа мира» человека. У экзистен-
циалистов мир существования личности изначаль�
но задан в конкретном пространственном (и времен�
ном) модусе и, по контрасту с бесконечным бытием,
предстает, скорее, как пустая, «ничтожная» (но ос�
мысленная, организованная «проектами» человека)
сфера пространства («разжатие бытия», «трещина в
бытии», «ничто» у Сартра); с помощью ценностных
векторов и экзистенциальных переживаний она как
бы упирается в бесконечно плотное Бытие и, прони�
зывая его, в какой�то мере наделяет его смыслом.

Это значит, что сознание личности «может всегда
выходить за пределы существующего (и своего су�
ществования. — Н.Ш.), но не по направлению к его
бытию, а по направлению к смыслу этого бытия»
[32, с. 30]. Так, «всякий ценностный акт является
оторванным от своего бытия (отрицает наличное бы�
тие личности. — Н.Ш.) по направлению к…(a son
être vers…)» [32, с. 137].

Экзистенциальные переживания возникают на
стыке «пустого» мира существования личности
(«ничто») и универсального, бесконечного, «всюду
плотного» «бытия�в�себе», что предполагает особую
форму их детерминированности (не каузальную!).
Так, в страхе, по Хайдеггеру, нам дан «мир в его ми�
ровости» [27, с. 305—306], в его бесконечности и уни�
версальности, как бы «нависающий» над личностью.
А тревога (angoisse) выступает у Сартра как «голово�
кружение» сознания человека, стоящего над «пропа�

стью бытия» с его бесконечными возможностями, в
которых он рискует потерять себя: «Головокружение
есть тревога в той мере, в какой я опасаюсь не сва�
литься в пропасть (бытия. — Н.Ш.), но самому бро�
ситься в нее» [32, с. 66]. То есть внедрение существо�
вания в бытие ограничено тревогой как опасением
потерять смысл бытия для личности. Вообще «тре�
вога, связанная со свободой», играет большую роль у
экзистенциальных психотерапевтов, например, у
И. Ялома [5, с. 336—337].

Что же касается известной леонтьевской концеп�
ции «образа мира», то в ее свете мир человека от-
нюдь не «пуст» — это реальный человеческий, пред-
метный мир; но все содержательные компоненты
мира могут быть «просвечены», как бы «прошиты»
насквозь невидимыми («идеальными») координат�
ными осями, выражающими «значения» объектов
этого мира в культуре [16, с. 253]. «Мерные значе�
ния» (включая, видимо, и ценностные значения ду-
ховной культуры) превращают мир в нечто осмыс�
ленное, значимое для человека как родового сущест�
ва, что и делает его собственно «миром», создает
«многомерный» образ мира.

При этом для включения в мир социума, обрете�
ния в нем статуса, ролевых возможностей и т. д., т. е.
качества личности, индивид должен «присвоить»
(интериоризировать) исторические завоевания
культуры (ее историческое время) в логике развер�
тывания времени своей индивидуальной активности
и в знаково�опосредствованном общении со взрос�
лым, учителем, о чем говорилось выше. Но актив�
ность существования личности в социальной среде
предполагает, что приемлемый для нее порядок со�
существования индивидов (порядок согласования
их жизненных интересов, потребностей, завязанных
на определенные условия их существования и само�
осуществления) задан в широкой пространственной
области социума, а не лишь «здесь и теперь». (По
Лейбницу, пространство — это устойчивый «поря�
док сосуществования» явлений, а время — порядок
их «следования» [15]).

Этот (нормативно заданный) пространственный
«порядок» (как некая детерминанта), по существу, яв�
ляется формой культурно-организованного простран-
ства со-существования индивидов, «несущей конст�
рукцией» которого со стороны культуры являются
различные значения. Это, к примеру, групповые стан�
дарты поведения, а также более широкие конвенцио�
нальные нормы (законы страны, распространенные
обычаи и т. д.) и даже общечеловеческие ценности. Тут
можно говорить о мире разноплановых «мотивацион-
ных значений», отличных от понятийных значений
или, к примеру, от «сенсорных эталонов» и т. д. Но со
стороны личности эти стандарты, нормы, ценности и
т. д. выступают и как собственные (хотя отвечающие
культурным требованиям) мотивы
смыслы поведе�
ния людей, активно включающихся в данную область
социокультурного пространства. То есть указанные
пространственные «миры» человека (миры его суще�
ствования как со�существования!) структурированы
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как значениями, так и личностными смыслами (что со�
ответствует идее «образа мира» А.Н. Леонтьева!). Об�
раз мира в его познавательном (перцептивном и т. д.)
ракурсе осмысливается с учетом функции структури-
рования реальности, присущей мотивам (О.К. Тихо�
миров); можно говорить и об «организации мира в мо�
тивах» (Сартр).

Итак, мы, по сути дела, предлагаем «пространст

венную парадигму» анализа мотивации личности,
которая понимается как «концепция синхроническо�
го подхода к интерпретации реальности» [11, c. 908];
в психологии она была частично реализована уже
К. Левиным применительно к динамичным потреб�
ностям. Если же говорить о более устойчивых моти�
вах�ценностях, то уже сама их феноменология содер�
жит «пространственную интенцию», ибо они есть
«векторы, направленные в бесконечность» (Ю.А. Бо�
рисов, И.А. Кудрявцев, Д.А. Леонтьев и др.).

Для нас «пространственный аспект мотивации»
(и, соответственно, деятельного существования лич�
ности, ибо, по Асмолову, сама деятельность выступа�
ет «как существование») связан с особой интегра-
тивной функцией мотивов (частный случай интегра�
тивной функции психики вообще, по В.А. Ганзену);
благодаря ей происходит включение мотивов�смыс�
лов личности в более широкие смысловые простран�
ства со�существования индивидов.

В рамках нашей модели на инфрауровне мотива�
ции находятся элементарные базовые потребности,
от реализации которых зависит существование инди�
вида в его материальных основах. Здесь выделяются
два подуровня: первый подуровень, эгоцентрическая
(термин Б.С. Братуся) организация пространства мо�
тивации, когда об активном включении в пространст�
во со�существования индивидов говорить не прихо�
дится. На втором подуровне данного уровня мы име�
ем уже некую упорядоченность со�существования
индивидов группоцентрического типа; так, внутри ло�
кальных замкнутых клановых группировок скоорди�
нированно удовлетворяются все те же базовые по�
требности (здесь можно говорить о топологической
связности деятельностно�потребностных циклов ин�
дивидов типа П—Д—П (ср. также [16, с. 206])), при�
чем в отрыве от интересов социума. Упорядочен�
ность пространства группы здесь основана, как пра�
вило, на строгой иерархии отношений ее членов, а
также на принципе «реципрокности обязательств»
(Ж.Б. Абылхожжин) — покровительственные услуги
«младшим» за безусловное подчинение «старшим».
(О понятии клана см. также: [33].)

Итак, многие формы организации социокультур�
ного пространства, хотя и предоставляют какие�то
возможности, но в целом несут груз несвободы. Так,
в автократических группах, по Левину, «любое уси�
ление статуса через лидерство блокировалось… Че�
рез комбинирование в какой�либо атаке против от�
дельного индивидуума члены группы, которые не
могли достичь более высокого статуса, были способ�
ны сделать это через яростное подавление одного из
своих друзей» [31, с. 80]. Такие группы описываются

моделью топологических (Левин) и замкнутых
[2, с. 12—14] пространств, в них блокирована «от�
крытость миру» как позиция личности. 

На мезоуровне мотивации возникает более широ-
кая интеграция личности в мир социума на базе кон-
венциональных норм поведения, или нормативных
значений (законы страны, широко распространен�
ные обычаи, профессиональные нормы, правила по�
вседневного этикета и т. д.), принимаемых личностью,
что обеспечивает включение в более широкую топо�
логическую сферу мира. Так, в профессиональных
нормах (особенно в сфере обслуживания) большое
значение имеет учет ожиданий «постороннего» (кли�
ента и т. д.), в силу чего реализуется большая мера от�
крытости миру других. Работники�профессионалы
торгового предприятия не зацикливаются на своих,
удобных для них, узко�групповых «стандартах» пове�
дения, а открыты законным ожиданиям (экспекта-
циям) покупателя («покупатель всегда прав»). Нор�
мативный уровень преодолевает крайности группо�
центризма (по�прежнему включаясь в группу, инди�
вид обретает иной характер взаимоотношений!). Но, в
отличие от ценностей, нормы менее генерализованы
(М.М. Бахтин связывал их со «специальной ответст�
венностью») и почти исключают «сверхнормативную
активность» (Р.С. Немов�Вайсман).

На мета
уровне мотивации (ценности) реализу�
ется включение (интеграция) пространства сущест�
вования личности в многомерное пространство цен-
ностных «значений» духовной культуры, основанное
на базовых ценностных измерениях человеческого
бытия (нравственные, эстетические, художествен�
ные, профессиональные, политические и религиоз�
ные ценности [29]); оно связано со смысловым про�
странством личности отношениями интериориза�
ции/экстериоризации. Этим объясняется «продви�
жение» личности по тем или иным ценностным вер�
тикалям, конкретная направленность ее духовного
пути в «ценностных координатах». Принятие «век�
тора�призыва», содержащегося в ценностных значе�
ниях культуры (произведения искусства и т. д.), со�
провождается появлением «вектора�порыва» по во�
площению каких�либо ценностей.

Именно по отношению к нормам ценности имеют
«характер принципов» (Д.А. Леонтьев). Так, полити�
ческие ценности (ценности прав человека и т. д.)
представимы как итог своеобразной генерализации и
«переплавки» огромной совокупности правовых норм
(возможно, каких�то профессиональных и иных
норм), придания им характера принципов, измерений
правовой и политической системы общества.

Отсюда просматривается механизм «катарсичес�
кого воздействия» (в смысле Л.С. Выготского) цен�
ностной мотивации и ценностных переживаний на
всю толщу нижележащих уровней побуждений, мо�
тивов, эмоциональных импульсов и чувств, что мож�
но считать и проявлением высшей ответственности
«бытия�события» (М.М. Бахтин) личности и как мо�
мент ее включения в многомерное «пространство
свободы» (Р. Мэй).

`
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Параметр «брошенности» личностного существо�
вания в мир (а мир человека — это «мир миров»), в
общей форме вскрытый в экзистенциальной тради�
ции, здесь дает неожиданные выходы на проблему
общения. Так, при различии уровней ко�экзистенци�
альной мотивации (как «ядра» культурно�менталь�
ных «миров»), достигнутых каждым из партнеров,
вопрос о «сопряжении» этих миров в ходе общения об-
ретает особую остроту!

«Клановые разборки», подчас всплывающие в по�
вседневной жизни, некоторые варианты склок и т. п.,
базирующиеся на примитивном уровне понимания
общегрупповых интересов и потребностей, являют�
ся примером самого низшего и, главное, бесперспек�
тивного слоя общения. Опора на простраивание
«пространства “между”» (В.П. Зинченко) двумя
культурно�ментальными мирами существования
(со�существования) индивидов и поиск каких�то
«переходных мостиков» между ними на более высо-
ком конвенционально-нормативном уровне обеспечи�
вают значимый прогресс в практикуемых формах об�
щения; еще выше общение, способствующее совме�
стному движению к ценностному уровню пространст�
ва мотивации. И чем выше достигаемая в общении
степень интеграции культурно�ментальных миров
(максимальная на ценностном уровне), тем выше
проявления свободы и самодетерминации личности.
Недаром древние говорили: боги, свободные от жи�
тейской рутины, «живут в междумириях». 

Все это показывает эвристический потенциал
предлагаемой парадигмы анализа в изучении меха�
низмов детерминации (самодетерминации) поведе�
ния и сознания личности.

В заключение исследования могут быть сделаны
следующие выводы.

1. В работах классиков культурно�исторической
психологии кантовская «временнaя схема» деятель�
ности переосмысливается как такая схема, которая
кристаллизовалась в исторических достижениях
культуры (как родовых потенциях личности) и кото�
рую ребенку еще предстоит усвоить (интериоризи�

ровать) во временной развертке его активности во
взаимодействии и знаково�опосредствованном об�
щении со взрослым.

2. Введение Выготским принципа несопостави�
мости по своим масштабам макромира культуры и
микромира сознания и поведения личности, связан�
ных отношениями интериоризации/экстериориза�
ции, позволяет причислить его концепцию к числу
неклассических, делающих упор на принципе неопре-
деленности в трактовке личностных детерминант.
Отсюда его понимание проблемы свободы (самоде�
терминации) личности, связанное с тем, что «управ�
лять собой непосредственно нельзя, но можно опо�
средованно, через… культурную точку опоры…»
(Д.А. Леонтьев).

3. Если в культурно�деятельностной психологии
общий механизм отчуждения личности (как ее де�
терминации «иным», ей чуждым) связан с тем, что ее
родовые (в том числе культурно�воплощенные) сущ�
ностные потенции проходят «мимо» развертки ее де�
ятельного существования в конкретных социальных
условиях, то в экзистенциальной трактовке отчужде�
ние — форма редукции (неподлинности) тотального,
родового бытия человека через уход существования
в «фактичность», в его пространственную замкну�
тость и временную текучку.

4. С учетом достижений обеих традиций и пони�
мания важности включения существования личнос�
ти как в историческое время культуры, так и в куль�
турное пространство ее со�существования с други�
ми эвристична многоуровневая модель мотивации, в
аспекте ее интегративной функции, венчающаяся
ценностями.

5. Может быть высвечен и особый «пространст�
венный» аспект общения. Он сводится к простраи-
ванию «пространства “между”» (В.П. Зинченко) дву�
мя культурно�ментальными мирами участников об�
щения (на базе возвышения и «переплавки» их ко�
экзистенциальной мотивации по направлению к
уровню мотивов�ценностей), что, через механизм ка�
тарсиса, обеспечивает больший уровень свободы.`

`
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The Problem of Determination (Self
Determination)
of Behaviour in Cultural
Historical and Existential Psychology

N.S. Shadrin
PhD in Psychology, professor at the Chair of Psychology and Education, ToraigyrovPavlodar State University

The paper provides a comparison between the forms of mental determination (self�determination) in cul�
tural�historical and existential approaches taking into account their philosophical and methodological founda�
tions. For cultural�historical psychology, the idea of time�related (historical) character of object� and activity�
specific cultural achievements that are individually acquired was of key importance. The non�classical nature
of Vygotsky's psychology has much to do with the 'balance of uncertainty' that is revealed in the interrelation
between two worlds: the 'big' world of culture and the 'small' psychological world of human personality.
Within the cultural�historical context self�determination of behaviour is perceived as its freedom and volun�
tariness determined by culture and 'stimuli�means'. The highly innovative character of this approach can also
be seen in the explanations of personality alienation if one sets simulacra as 'stimuli�means'. The paper also
analyses the existential conception of 'absolute' personality freedom as derivative of its 'existence�in�the�
world'; in this conception, the separation of individual existence from being is understood as alienation. Finally,
the paper compares the conception of the 'image of the world' in A.N. Leontiev's theory and existential
approaches and offers some new materials on the subject.

Keywords: determinism, self�determinism, time scheme of activity, historical character of culture, forms of
mediation in higher mental functions, simulacra, time and space, personality existences, existential experiences,
values.
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