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Впредыдущем номере КИП была опубликована
статья Марии Фаликман и Майкла Коула «Куль�

турная революция» в когнитивной науке: от нейрон�
ной пластичности до генетических механизмов при�
обретения культурного опыта». Увидев название
этой работы и фамилии авторов, я очень обрадова�
лась, тут же прочитала статью и обрадовалась еще
больше. Почему? Дело в том, что культурно�истори�
ческая наука и когнитивная наука были двумя лаге�
рями, если не враждующими между собой, то игнори�
рующими друг друга. Я хорошо помню эпизод, отно�
сящийся к тому времени, когда Московский когни�
тивный семинар, организованный М. Фаликман вме�
сте с Е. Печенковой, собирался на факультете психо�
логии МГУ. Наша американская коллега, привер�
женная идеям культурно�исторической психологии,
была шокирована тем, что я, ученица А.Р. Лурии, зва�
ла студентов на когнитивный семинар. Мои встречи в
Мексике и Бразилии показали, что наша гостья из

Штатов была совсем не одинока в таком отвержении
когнитивной науки. С другой стороны, читая статьи
и заявки на гранты наших российских авторов, я не�
редко видела, что ссылки делаются намеренно иност�
ранные, и там, где американец бы сослался на Лурию,
были только западные авторы.

В этой ситуации очень важно, что авторами ста�
тьи являются М. Коул — классик культурно�истори�
ческой психологии и М. Фаликман — признанный
исследователь и знаток когнитивной науки, состави�
тель двух хрестоматий на эту тему, организатор Мос�
ковского когнитивного семинара. В своей статье они
дают прекрасный обзор литературы и показывают,
что появление «культурной нейронауки» было не
случайным. Действительно, оно вызвано последова�
тельным (и параллельным) развитием когнитивной
науки через идеи воплощенного (embodied) позна�
ния, познания в контексте реальной деятельности
(embedded), эволюционно ориентированного позна�
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ния, эмоционального познания, социального позна�
ния. Эту линию развития можно увидеть по библио�
графии Ш. Хана (Sh. Han), возглавляющего лабора�
торию культурной и социальной когнитивной ней�
ронауки в Пекинском университете и являющегося
редактором журнала «Культура и мозг». Его статья
(Han et al., 2013) с интернациональной командой со�
авторов неоднократно цитируется в статье Фалик�
ман и Коула.

Не менее важно подчеркнуть, что авторы статьи
не только показывают близость положений культур�
но�исторической психологии и, в частности, теории
динамической локализации высших психических
функций А.Р. Лурии с положениями культурной
нейронауки, но и показывают перспективу понима�
ния культуры. Вслед за Л.С. Выготским они утверж�
дают, что «если рассматривать культуру как процесс,
исходя из того, что она сама постоянно развивается и
меняется, исследование динамики взаимодействия
мозга и культуры становится особенно важным с ме�
тодологической точки зрения, и именно культурно�
исторический подход может оказаться здесь наибо�
лее продуктивным».

Да, конечно, разработчики культурной нейронау�
ки знают культурно�исторический подход в основ�
ном через посредников. Так, тот же Ш. Хан в уже упо�
мянутой статье 2013 г. ссылается на книгу Барбары
Рогофф 2003 г. «Культурная природа человеческого
развития», в которой она излагает свое понимание
концепции развития человека Л.С. Выготского и под�
черкивает динамическую природу культуры. Ситуа�
ция несколько иная в области изучения детского раз�
вития, его диагностики и коррекции. Здесь идеи и ме�
тоды Выготского и Лурии описываются со ссылками
непосредственно на них. Так, например, изложение
идей основателей культурно�исторической психоло�
гии можно найти в учебниках по психологии разви�
тия и школьной нейропсихологии, в книгах и статьях
известных ученых, занимающихся развитием в норме
и патологии (A. Diamond, J.H. Flavell, A. Karmiloff�
Smith, B. Rogoff, Ch. Temple, E. Thelen, D. Tupper
и др.). Я бы особо отметила воспроизведение идей
Л.С. Выготского и А.Р. Лурии, сделанное Robbie Case
(2007) в главе по методологии исследований на тему
Mind, Brain and Education, а также В.Бернингер и
Т. Ричардсом, авторами книги про мозг для учителей
и психологов (Berninger, Richards, 2002). Положения
о социальном генезе, о системном динамическом
строении ВПФ сейчас общеприняты (переоткрыты
или открыты вслед за Выготским и Лурия) западны�

ми учеными, но важно, чтобы наши ученые не забы�
вали истоки этих идей, чтобы у них не было такой си�
туации, когда «своя своих не познаша». Увидеть
сходство и продуктивность этих идей им поможет тот
обзор литературы, который сделан в статье.

Я думаю, что статья М. Фаликман и М. Коула бу�
дет широко цитироваться, войдет в хрестоматии.
И именно поэтому мне хотелось бы обратить внима�
ние на две неточности в статье. В ней написано: «Со�
временные авторы склоняются к представлению о
его (мозга. — Т.А.) биосоциальной природе, что пе�
рекликается с идеей динамической локализации
высших психических функций, сформулированной
в работах А.Р. Лурии в развитие идей Л.С. Выгот�
ского о социальной природе высших психических
функций и их системной организации как прямого
следствия всего процесса развития». Но идея дина�
мической организации тоже принадлежит Выгот�
скому, она была наиболее развернута в последнем
московском его докладе. На мой взгляд, было ты
точнее написать про идею системной динамической
организации и локализации высших психических
функций, сформулированной в работах Л.С. Выгот�
ского—А.Р. Лурии.

Кроме того, мне кажется спорным, выделенное
мною курсивом утверждение авторов статьи, что
«выявленные в данном цикле исследований измене�
ния в работе мозга, связанные с овладением грамот�
ностью в ходе школьного обучения, крайне специ�
фичны, что несколько противоречит представлениям
исследователей 19602х гг. (начиная от А.Р. Лурии и
заканчивая Дж. Брунером) о том, что школьное обу2
чение затрагивает познавательную сферу в целом,
т. е. изменения носят общеинтеллектуальный харак�
тер». Что�то я не припомню такого утверждения у
А.Р. Лурии. Он говорил об изменении системы поня�
тий под влиянием школьного обучения, и это отно�
силось, прежде всего, к взрослым испытуемым, кото�
рым в ходе обучения приходилось осваивать обоб�
щенные понятия. Я думаю, что перестройка семанти�
ческой системы у детей и взрослых носит разный ха�
рактер, что вполне в логике КИП.

Но указанные неточности ни в коей мере не сни�
жают ценности работы, если использовать упрочен�
ный штамп, который, тем не менее, точно отражает
мое мнение. Я очень советую внимательно прочесть
статью о культурной нейронауке и воспользоваться
обширной библиографией, чтобы познакомиться с
перспективной линией исследования, методами и
методологией культурно�исторической нейронауки.
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Одной из ключевых теоретико�методологических
и научно�практических проблем современной

философии, психологии, психотерапии, педагогики,
а также ряда других смежных гуманитарных дисцип�
лин является проблема смысла.

Во многих современных психологических теорях
личности подчеркивается стремление человека к ос�
мыслению собственного бытия, определению смыс�
ла различных сторон действительности и собствен�
ной жизни в целом. Наиболее известными теориями,
в которых подчеркивается стремление человека к
смыслу, являются культурно�историческая психоло�
гия Л.С. Выготского [6], деятельностный подход
А.Н. Леонтьева [8; 9] и его последователей [2; 4; 11
и мн. др.], логотерапия В. Франкла [15] и экзистен�
циальный анализ А. Лэнгле [12] , экзистенциальная
психология и психотерапия И. Ялома [20] и др.

Удивительным представляется то, что, подчерки�
вая стремление и активность человека по осмысле�
нию жизненного опыта, исследователи смысла до

сих пор не предприняли усилий по определению ста�
туса этой активности. Например, В. Франкл говорит
о «воле к смыслу» — сквозному, через всю жизнь,
стремлению человека к нахождению и воплощению
смысла [15]. А.Н. Леонтьев [8; 9] говорит о смысле и
смыслообразовании как составных компонентах дея�
тельности человека. Б.С. Братусь [4], рассматривает
разные уровни смысла и иллюстрирует их централь�
ную роль в жизнедеятельности человека, но не опре�
деляет статус активности по осмыслению жизни.
А.Г. Асмолов [2 и др.] говорит о динамических смыс�
ловых образованиях личности и их регулятивной ро�
ли в человеческой деятельности на разных ее уров�
нях. Д.А. Леонтьев [11], всесторонне рассматривая
динамическую смысловую систему личности и тща�
тельно обсуждая ее работу на разных уровнях, все же
не концептуализирует четко эту сквозную актив�
ность человека.

С нашей точки зрения, культурно�деятельност�
ная психология позволяет концептуализировать ак�

7

Деятельность по осмыслению жизненного опыта:
статус, процесс и результат

В.В. Колпачников*
НИУ «Высшая школа экономики», Москва, Россия,

venyak@gmail.com

Культурно�историческая психология
2015. Т. 11. № 1. С. 7—12
ISSN: 1816�5435 (печатный)
ISSN: 2224�8935 (online)
© 2015 ГБОУ ВПО МГППУ

Cultural�Historical Psychology 
2015. Vol. 11, no. 1, рр. 7—12

ISSN: 1816�5435  (print)
ISSN: 2224�8935 (online)

© 2015 Moscow State University of Psychology & Education

Для цитаты:
Колпачников В.В. Деятельность по осмыслению жизненного опыта: статус, процесс и результат // Культурно�истори�
ческая психология. 2015. Т. 11. № 1. С. 7—12.

* Колпачников Вениамин Валентинович, кандидат психологических наук, доцент, кафедра психологи личности, НИУ «Выс�
шая школа экономики», Москва, Россия. venyak@gmail.com

В статье с позиций культурно�деятельностной психологии дается определение и обосновывается
статус активности по осмыслению жизненного опыта как самостоятельной деятельности, продолжаю�
щейся в течение всей жизни человека. Описываются: 1) мотив — достижение согласованной определен�
ности в жизненном мире, 2) действия, нацеленные на осмысление и переработку жизненного опыта в
конкретной жизненной ситуации и на согласование между собой разных частей жизненного опыта в це�
лостную картину собственной жизни и 3) разнообразные операции деятельности по осмыслению жиз�
ненного опыта: рассматриваются формы (самостоятельное или совместное с другими), уровни (спон�
танное и осознанное) и сферы осмысления жизненного опыта. Специально обсуждается результат дан�
ной деятельности — формирование индивидуального жизненного мира человека. Индивидуальный
жизненный мир — сложная чувственно�практическая и знаково�символическая реальность, в которой
протекает жизнь человека, а также интегральное знаково�символическое средство упорядочивания, ор�
ганизации, направления и регуляции жизнедеятельности человека.

Ключевые слова: деятельность по осмыслению жизненного опыта, мотив, цели и операции; формы,
уровни и сферы деятельности осмысления, индивидуальный жизненный мир, роль культурных пред�
ставлений в деятельности осмысления.



тивность человека по осмыслению жизненного опы�
та как отдельную самостоятельную деятельность.
Деятельность осмысления — это активность, про�
текающая как во внутренней, так и внешней форме,
по прояснению, соотнесению, упорядочиванию раз�
личных аспектов собственного жизненного опыта в
согласованное целое — целостную смысловую орга�
низацию жизнедеятельности человека.

Мотивом деятельности осмысления является
достижение согласованной определенности в жизнен�
ном мире. В. Франкл [15], И. Ялом[20], А. Эллис [17],
А.Н. Леонтьев [8; 9] и Д.А. Леонтьев [11], Ф.Е. Васи�
люк [5], М.С. Яницкий [21], А.В. Серый[14] и многие
другие психологи утверждают, что мотивация к ос�
мыслению собственной жизни является неотъемле�
мой стороной человеческого бытия именно в связи с
потребностью обретения определенности и ясности,
необходимых для целенаправленного достиже�
ния/воплощения значимых устремлений.

Ф.Е. Василюк в своей книге «Психология пере�
живания» [5] вводит представление о переживании
как деятельности смыслостроительства в критичес�
ких ситуациях невозможности продолжения жизни.
Нахождение смысла (осмысление ситуации, привне�
сение в нее смысла) выступает здесь как необходи�
мое условие продолжения жизни. Жизнь невозмож�
на — и не продолжится! — без нахождения и вопло�
щения в собственной жизненной активности челове�
ка значимых и содержательных смыслов, которые
оправдывают его существование и упорядочивают,
организуют всю жизнедеятельность человека и его
жизненный мир.

Об этом же, по сути, пишут В. Франкл [15] и его
последователи. У человека есть потребность в смыс�
ле как представлении о том, ради чего, для чего осу�
ществляет он ту или иную собственную деятель�
ность, действие, поведение. Без этой смысловой оп�
ределенности человек испытывает состояние поте�
рянности — экзистенциального вакуума и/или кри�
зиса — состояние психологически чрезвычайно тяж�
кое и дискомфортное, в котором жизнь не может
продолжаться конструктивно. С другой стороны, че�
ловек, которому есть «для чего» жить, может выдер�
жать любое «как»: рождаются силы для преодоления
любых препятствий и невзгод, жизнь и мир упорядо�
чиваются и организуются вокруг центральных смыс�
лов жизни в некоторое определенное и организован�
ное целое.

Действия в рамках деятельности осмысления
нацелены на осмысление и переработку жизненного
опыта в конкретной жизненной ситуации. Такими
действиями могут быть целенаправленное осмысле�
ние конкретного опыта или аспекта собственной
жизни, а также такие сложные и особенные дейст�
вия, как осознанный выбор, сознательные поступки,
формирование осознанных убеждений. Кроме того,
согласование между собой разных частей жизненно�
го опыта в целостную картину собственной жизни

может выступать комплексным действием, побужда�
емым осознанным мотивом�целью.

Операциями по осмыслению опыта в различ�
ных условиях могут быть прислушивание к себе —
собственным чувствам и ощущениям, связанным с
конкретными впечатлениями и представлениями,
соотнесение и согласование представлений между
собой, интерпретация, прояснение/кларификация,
переживание, рефлексия, защитные механизмы и
многие другие.

Деятельность по осмыслению жизненного опыта
начинается в самом раннем возрасте с появлением
проблесков сознания у младенцев и продолжается в
течение всей сознательной жизни человека.

Можно выделить две формы осмысления челове�
ком жизненного опыта: 1) самостоятельное осмысле�
ние жизненных событий, явлений и процессов собст�
венной жизни, начинающееся с самого раннего возра�
ста и продолжающееся до конца жизни и 2) совмест�
ное с другими определение/осмысление реальности.

Самостоятельному осмыслению жизненного
опыта много внимания уделено в концепциях нео�
психоанализа, в частности, в индивидуальной психо�
логии А. Адлера [1]. Он вводит представление о «ба�
зовых ошибках» — результатах раннего осмысления
реальности ребенком, которые определяют отноше�
ние к различным сторонам жизненного мира и само�
отношение человека нередко на протяжении всей
жизни. Сюда же относятся работы Э. Эриксона [19]
о базовых личностных диспозициях, приобретаемых
человеком на каждом из этапов развития, и пред�
ставления А. Эллиса [17] об иррациональных идеях,
служащих причинами психологического неблагопо�
лучия человека.

Совместное с другими определение/осмысле:
ние реальности активно исследуется в культурно�
исторической традиции. В изначально совместном
бытии становящийся человек — в совместной прак�
тике — опробует, проверяет и принимает/не прини�
мает1 представления, знания и способы деятельнос�
ти, которые уже используются другими людьми. Эти
представления, знания и способы деятельности/об�
щения становятся его собственными инструментами
упорядочивания и организации жизненного опыта и
активности. Именно этот процесс обмена знаниями
и представлениями, как и способами деятельности,
создает почву для большей или меньшей общности
всегда уникально�индивидуальных картин мира, и,
соответственно, большего или меньшего взаимопо�
нимания/непонимания между людьми — созда�
ние/творение совместного жизненного мира. Здесь
можно отметить множество нюансов и аспектов.
Этим объясняется большее взаимопонимание людей
принадлежащих к одной и той же культуре (суб�
культуре), и большие трудности взаимопонимания
между представителями различных культур. Дис�
курсы различных сообществ/групп — создают общ�
ность понимания тех или иных сторон мира, с кото�
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рыми имеют дело представители данных сообществ.
Притягательностью принадлежности к групповому
целому, имеющей жизненный смысл надежности и
защищенности целым индивидуального существова�
ния, объясняется удовлетворение от совпадения соб�
ственных взглядов/представлений с групповы�
ми/общественными. Этим, кстати, объясняются и
социально�психологические феномены группового
давления и конформизма.

Можно выделить два уровня протекания деятель�
ности осмысления жизненного опыта — спонтанный
и осознанный.

1. Спонтанная деятельность осмысления.
Движимый разнообразными потребностями, чело�
век «находит» и символизирует небезразличные для
его жизнедеятельности элементы, процессы, собы�
тия, принимает в процессе совместной деятельности
со значимыми другими людьми их взгляды, пред�
ставления, способы понимания/осмысления/кон�
цептуализации мира и самого себя в нем. В изна�
чально совместном бытии становящийся человек оп�
робует, проверяет и принимает (или не принимает)
представления, знания и способы деятельности, ко�
торые уже используются другими людьми. Эти пред�
ставления, знания и способы деятельности/общения
становятся его собственными инструментами упоря�
дочивания и организации собственного жизненного
опыта и активности. Именно этот процесс обмена
знаниями и представлениями, как и способами дея�
тельности, создает почву для большей или меньшей
общности всегда уникально�индивидуальных кар�
тин мира, и, соответственно, большего или меньшего
взаимопонимания/непонимания между людьми. Все
это в значительной степени происходит спонтанно,
как бы само собой. Правда, в основе этого процесса,
тем не менее, всегда лежит забота [16], деятельность
становящегося человека.

2. Осознанная деятельность осмысления. В про�
цессе осмысления жизненного опыта в некоторых —
обычно сложных, противоречивых — жизненных си�
туациях человек неизбежно становится перед необхо�
димостью осознанного личностного выбора. Мы вы�
бираем, как поступить в такой ситуации, и тем самым
укрепляем, утверждаем своими личностными выбо�
рами и поступками те или иные представления о ми�
ре, в котором живем, и о собственной жизни. Мы вы�
бираем, во что верить или не верить («Есть ли на све�
те мужество и любовь каждый решает сам»). Мы вы�
бираем, какие мы — что истинно в нас и окружающих
нас людях («я — верный друг», «я не вор», «людям
присуще стремление к самоактуализации и самореа�
лизации» и т.п.). Выбор подчас ясен и спонтанен, под�
час — сложен и мучителен. Но необходимость осо�
знанно выбирать является некоторой неотъемлемой и
неизбежной экзистенциальной данностью [20].
В этом осмыслении жизненного опыта активно ис�
пользуются культурные представления, предлагае�
мые окружающими людьми (семьей, значимыми дру�
гими), системой образования, массовой культурой,
идеологией и т.д. Но культура сложна и противоречи�

ва. В ней всегда присутствуют разные представления
и способы действия. И человек неизбежно в своей
жизни сталкивается с необходимостью осознанно вы�
бирать. Остановимся более подробно на проблеме ис:
пользования культурных представлений и прак:
тик в развитии и протекании деятельности по осмыс�
лению жизненного опыта.

Роль культуры в развитии человеческой психики
и личности чрезвычайно велика. Здесь мы хотим
подчеркнуть, что любому становящемуся человеку
целенаправленно и стихийно предлагается огром�
ный набор культурных представлений и способов
организации и сценариев жизни, которые становят�
ся инструментами осмысления и организации соб�
ственного жизненного опыта и организации жиз�
ненной активности. Сюда относятся и традицион�
ные бытовые представления, организующие повсед�
невную жизнь сообщества, религиозные, научные,
субкультурно�групповые, контр�культурные, мик�
росоциально�семейные сценарии и многие другие.
Культура подобна океану — с многообразными пе�
ресекающимися, перекрещивающимися, подчас
конфликтующими течениями — как явными, так и
подводными, невидимыми, но составляющими его
реальную частицу. Сориентироваться во всем этом
многообразии чрезвычайно сложно. Чаще человек
спонтанно усваивает представления групп, к кото�
рым принадлежит, и эти представления становятся
его представлениями о мире вокруг и начинают ре�
гулировать его жизненную активность. Это проис�
ходит в процессе собственной практической жизне�
деятельности человекаво взаимодействии и обще�
нии с другими людьми.

Как было отмечено выше, представления одной
из референтных групп человека могут противоре�
чить представлениям другой его референтной груп�
пы. И перед человеком встает задача согласования,
упорядочения этих представлений друг с другом.
Иначе говоря, культурные представления не сами по
себе управляют поведением человека и определяют
его видение мира, но должны быть приняты и осмыс�
лены самим человеком в процессе собственной уни�
кальной, конкретной жизнедеятельности.

Э. Эриксон [19], рассматривая развитие человека,
вводит принцип эпигенеза — как соответствия требо�
ваний и предложений социума возрастным потребно�
стям и жизненным запросам становящегося человека.
Действительно, большинство устоявшихся культур
выработало свои представления о развитии человека
и о необходимых образовательно�педагогических ме�
рах, способах воспитания и обучения, соответствую�
щих той или иной ступени его развития. Поэтому
влияние культуры на формирование мировоззрения
каждого конкретного человека чрезвычайно велико и
значимо. Индивидуальное осмысление жизни проис�
ходит обычно в рамках культурно�общественных
представлений и на их основе, с их использованием в
индивидуально�специфических сочетаниях. Выход за
рамки существующих культурных представлений
чрезвычайно редок. Но именно с формированием и
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регулирующей ролью уникально�специфичных смыс�
ловых картин мира связано — удивительным обра�
зом! — развитие и культуры жизнедеятельности всего
сообщества. Индивидуальный образ жизни, регули�
руемый таким уникально�специфическим образом
мира, в случае его конструктивности, продуктивнос�
ти, ведущей к удовлетворению важнейших устремле�
ний (потребностей, мотивов) человека, может стано�
виться привлекательным для окружающих. Так рас�
пространяется новый образ жизни и соответствую�
щая ему картина�образ мира. Это четко обосновывает
культурно�генетическая теория личности, развивае�
мая А.Г. Асмоловым [2].

Сочетание описанных форм и уровней деятельно�
сти осмысления позволяет предварительно выде�
лить сферы жизнедеятельности, в которых происхо�
дит специфическое (по форме и уровню) осмысле�
ние жизненного опыта (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Сферы осмысления жизненного опыта

В повседневной практической жизнедеятельнос2
ти процесс осмысления ситуативного опыта проис�
ходит преимущественно спонтанно и, предположи�
тельно, в соответствии с уже устоявшимися пред�
ставлениями и знаниями. Происходит ассимиляция
ситуативного жизненного опыта устоявшимися при�
вычными знаково�символическими формами пред�
ставлений. Это иллюстрируют и подтверждают мно�
гочисленные исследования в области психологии
мышления и восприятия: эффекты фиксированных
установок, стереотипов и др.

В совместной с другими практической деятельно2
сти происходит спонтанная передача и усвоение
представлений о реальности и способов обращения с
ними участников взаимодействия. Инструменталь�
ными формами подобного присвоения являются та�
кие известные психологические механизмы, как под�
ражание, идентификация с партнером по совместной
деятельности, научение через наблюдение [3] и др.

В ситуациях рефлексии собственной жизни или
при совершении значимых личностных выборов чело�
век с большей или меньшей степенью осознанности
осмысляет и переосмысляет «реалии» собственной
жизни, значимое и не�значимое для себя и утвержда�
ет эти «реалии» в собственных действиях и поступ�

ках. Каждый такой выбор и поступок — это словно
бы утверждение человеком: «Я — такой» и «Мой
мир — такой». Тем самым деятельно конструирует�
ся и поддерживается индивидуальный жизненный
мир человека.

В совместной учебной, познавательной, исследо2
вательской деятельности, психологическом консуль2
тировании и психотерапии, диалогическом общении
партнеры по этому взаимодействию вместе открыва�
ют, осознают, осмысляют актуальные реалии собст�
венной жизни. Означенный и символизированный,
этот опыт становится частью индивидуального и
совместного жизненного мира участников взаимо�
действия.

Тщательное изучение особенностей осмысления
жизненного опыта в различных жизненных сферах
еще ждет своих исследователей.

Результатом деятельности по осмыслению жиз�
ненного опыта является: 1) ситуативно: большая или
меньшая определенность конкретной ситуации акту�
альной деятельности, что позволяет организовать
собственную целесообразную активность в ней;
2) надситуативно: индивидуальный жизненный мир
человека.

Остановимся на втором результате более по�
дробно. Индивидуальный жизненный мир челове�
ка — это не некая не зависящая от субъекта «объек�
тивная действительность», но сложная чувственно�
практическая и знаково�символическая реальность,
в которой протекает жизнь человека. Индивидуаль�
ный жизненный мир человека, обеспечивая боль�
шую или меньшую определенность и ясность, стано�
вится интегральным знаково�символическим сред�
ством упорядочивания, организации, направления и
регуляции жизнедеятельности человека. Основы
категории «жизненный мир» в философии и психо�
логии заложили Э. Гуссерль [7], М. Хайдеггер [16],
С.Л. Рубинштейн [13], А.Н. Леонтьев [10] и другие.
Но, бесспорно, данная категория требует дальней�
шего теоретической и эмпирической разработки.
Важной исследовательской и практической задачей,
наряду с концептуальной разработкой категории
«индивидуальный жизненный мир», является раз�
работка вопросов формирования и поддержания ин�
дивидуального жизненного мира человека в его
жизнедеятельности; формирования изощренных си�
стем личностного мировоззрения — как результата
соединения культурных представлений (религиоз�
ных, научных и проч.) с личными; формирования и
функционирования таких индивидуальных жизнен�
ных миров, которые являются «хорошими» или
«плохими» средствами в достижении человеком
конструктивной, продуктивной и приносящей удов�
летворение жизни и др.

Выводы

Представляется конструктивным и целесообраз�
ным рассматривать человеческую активность по ос�

`
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Уровни Самостоятельное Совместное с другими 
осмысления осмысление осмысление
Спонтанное Повседневная Совместная
осмысление практическая практическая деятель�

деятельность ность
Осознанное Осознанные зна� Совместная учебная,
осмысление чимые личностные познавательная, иссле�

выборы, поступки, довательская деятель�
рефлексия собст� ность, психологическое
венной жизни и консультирование и
опыта психотерапия, диалоги�

ческое общение/
беседа и др.



мыслению жизненного опыта как самостоятельную
деятельность, со своим особенным мотивом — дости�
жением согласованной определенности в жизненном
мире, специфическими действиями и операциями,
позволяющими осмыслять конкретную ситуацию и
жизнь в целом. Можно выделить разные формы (са�
мостоятельную и совместную) и разные уровни
(спонтанный и осознанный) данной деятельности, а
также некоторые жизненные сферы осмысления

жизненного опыта. Деятельность осмысления всегда
протекает в рамках определенного социокультурно�
го образа жизни, поэтому роль культурных представ�
лений и практик в ее протекании чрезвычайно вели�
ка. Результатом деятельности по осмыслению жиз�
ненного опыта является индивидуальный жизнен�
ный мир — интегральное знаково�символическое
средство упорядочивания, организации, направле�
ния и регуляции жизнедеятельности человека.
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Activity of Understanding Life Experiences:
Status, Process and Result
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The paper defines from the cultural�historical perspective the status of activity of understanding life expe�
riences as that of a separate activity that continues throughout an individual's life. The paper describes the fol�
lowing: 1) the motive — that is, achieving a coherent consistency of the lifeworld; 2) the actions aimed at con�
ceiving and integrating different parts of one's life experiences into a holistic picture of his/her own life; 3) var�
ious operations of the activity of understanding life experiences: forms (independent or together with others),
levels (spontaneous or conscious) and spheres of understanding life experiences. The paper also discusses the
outcome of this activity: the development of an individual lifeworld. The individual lifeworld is a complex per�
ceptive�practical and sign�symbolic reality in which the individual's life happens and, at the same time, an inte�
gral sign�symbolic means of arranging, organizing, directing and regulating life activities.

Keywords: activity of understanding life experiences; motive, aims and operations; forms, levels and
spheres of activity of understanding; individual lifeworld; role of cultural concepts and practices.
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Постановка проблемы

Страх смерти, выступая традиционной категори�
ей философских размышлений, является относи�
тельно новым самостоятельным предметом исследо�
вания в отечественной психологической науке, что
обусловлено историей развития отечественной тана�
тологии в целом и танатопсихологии — в частности.
Остановка в развитии отечественной танатологии в
20�е гг. XX в. и ее возобновление во второй половине
ХХ в. (первоначально лишь в сфере медицины, а за�
тем и в философии) закономерно привело к тому,
что зарубежные исследователи обогнали отечествен�
ную науку больше, чем на полвека. Именно поэтому
при возобновлении интереса к танатологии, в том
числе и психологической, исследователи вынужде�
ны опираться в основном на труды зарубежных авто�

ров, с которыми знакомы зачастую лучше, чем с оте�
чественными. Так, в зарубежной психологии изуче�
ние страха смерти имеет свою давнюю традицию в
рамках психоаналитического, экзистенциально�гу�
манистического и трансперсонального направлений,
а также в русле клинических наблюдений и психоте�
рапии1.

Говоря об отечественной науке, стоит отметить,
что вслед за первой волной танатологического инте�
реса в 90�е гг. XX в., открывшей целый пласт работ в
рамках отечественной гуманитарной танатологии,
преимущественно философского, религиоведческо�
го и литературоведческого характера2, в последнее
десятилетие можно наблюдать вторую волну, охва�
тившую ряд социальных наук — психологию, социо�
логию, культурологию, о чем свидетельствует не
только количество появившихся научных публика�
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В статье представлено системное описание страха смерти как совокупности пяти основных аспектов
его изучения в психологии — антропологического, гносеологического, аксиологического, праксеологи�
ческого и онтологического. Содержательный анализ каждого аспекта выполнен на основе теоретическо�
го обзора. Так, антропологический аспект представлен исследованиями различий в переживании страха
смерти на протяжении истории человечества и жизни человека. Гносеологический аспект раскрывается
через проблему биологической или социальной детерминации страха смерти, конкретизированной в
психологии изучением его осознаваемых и неосознаваемых компонентов. Аксиологический аспект изу�
чения страха смерти рассмотрен через его направленность (внутреннюю или внешнюю) и содержатель�
ные компоненты, отражающие базовые ценности личности, разрушаемые смертью либо созидаемые иде�
ей смерти. Праксеологический аспект отражает изучение способов совладания со страхом смерти, вклю�
чая защитные механизмы. Онтологический аспект рассмотрен как интегральный, описывающий роль
страха смерти для развития человека и становления его личности.

Ключевые слова: страх смерти, танатопсихологические исследования, системные описания в психо�
логии.
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ций, но и защищенные диссертации (например, по
психологии: Абдулгалимова С.А., 2010 [2]; Ковален�
ко С.В., 2007 [14]; Кормушина Н.Г., 2011 [15]; Шуто�
ва Л.В., 2005 [29]). Более того, множество частных
вопросов, связанных со страхом смерти, можно най�
ти как в рамках фундаментальных отраслей психо�
логического знания (например, психология разви�
тия, психология личности), так практических (пси�
хологическое консультирование, психодиагностика)
и прикладных (например, клиническая психология,
юридическая психология, военная психология и др.).
Однако, несмотря на имеющуюся позитивную тен�
денцию в изучении танатопсихологических вопро�
сов, в отечественных публикациях можно констати�
ровать явное преобладание эмпирических работ над
теоретическими, а также сфокусированность иссле�
дований в большей степени на проблеме отношения
к смерти, чем собственно страха смерти. Эти особен�
ности развития отечественных танатопсихологичес�
ких исследований отражают противоречие между
возрастающим интересом ученых и практиков к раз�
личным аспектам столкновения личности с даннос�
тью смерти и недостаточной систематизацией зна�
ний, накопленных психологией (в частности, отече�
ственной) в области изучения страха смерти.

Таким образом, необходимость систематизации
научного знания в отношении страха смерти как объ�
екта танатопсихологических исследований пред�
ставляется актуальной и обоснованной. Решение
этой задачи позволит не только очертить перспек�
тивные направления в осмыслении данного психо�
логического феномена, но и вывести его из некото�
рой «методологической тени», исторически сложив�
шейся в отечественной танатопсихологии.

Обоснование метода

Как известно, системный подход является одним
из важнейших методологических принципов совре�
менной науки и практики, выступая в качестве инст�
румента построения системных описаний психичес�
ких явлений, выполняя не только объяснительную и
предсказательную функции, но и функцию интегра�
ции информации об объекте [13]. Системное описа�
ние, по словам В.А. Ганзена, «…это форма представ�
ления информации о системной организации слож�
ного объекта, в которой отражается состав, структу�
ра, функции и другие системные характеристики»
[13, с. 2]. Системное описание страха смерти может
выступить одной из возможных моделей для того,
чтобы систематизировать и интегрировать накоп�
ленные знания в этой области.

В этой связи примечательным является тот факт,
что на сегодняшний день в отечественной психоло�
гической литературе практически отсутствуют рабо�
ты, посвященные не только системному описанию
страха смерти, но и системному описанию страха как
психологического феномена, несмотря на имеющую�
ся солидную традицию исследования этого эмоцио�

нального состояния у детей и взрослых (В.А. Ана�
ньев, Т.А. Арефьева, В.И. Гарбузов, А.И. Захаров,
Е.П. Ильин, О.А. Карабанова, Б.Д. Карвасарский,
М.В. Осорина, А.М. Прихожан, А.О. Прохоров,
Ю.В. Щербатых и др.). В этом контексте можно от�
метить, например, исследование А.Ф. Чернавского
(2008), который на основе системного анализа пред�
лагает рассматривать страх на психологическом,
психофизиологическом и социально�психологичес�
ком уровнях [25]. В то же время примеры системно�
го описания страха можно обнаружить в некоторых
философских работах [1; 5], которые дают, на наш
взгляд, более полное представление о различных ас�
пектах страха как объекта познания, а потому могут
быть применимы в качестве модели системного опи�
сания страха смерти в психологии.

Так, на основе историко�философского анализа,
Д.Н. Баринов выделяет ряд аспектов, характеризую�
щих философское понимание страха и тревоги, а
именно: онтологический (раскрытие духовной при�
роды страха), гносеологический (роль познаватель�
ной деятельности в формировании страха), антропо�
логический (страх как показатель развития человека
от биологических начал к социальным), аксиологи�
ческий (отражение в страхе отношения человека к
природе, обществу, другим людям и самому себе) и
праксеологический (роль страха в регулировании
практической деятельности) [5]. Эти аспекты при�
менительно к психологическому пониманию страха
смерти могут выглядеть следующим образом.

1. Антропологический аспект может быть пред�
ставлен во всем многообразии проявлений страха
смерти в норме и патологии на протяжении истории
человечества и жизни отдельного человека;

2. Гносеологический аспект страха смерти может
быть раскрыт через проблему его биологической или
социальной детерминации, а также изучение осозна�
ваемых и неосознаваемых компонентов;

3. Аксиологический аспект страха смерти может
быть рассмотрен через его направленность и содер�
жательные компоненты, отражающие базовые цен�
ности личности;

4. Праксеологический аспект может отражать
различные способы совладания со страхом смерти;

5. Онтологический аспект может быть рассмот�
рен как интегральный, характеризующий значение
страха смерти для развития человека и становления
его личности.

Построение системного описания страха смерти
на основе пяти выделенных аспектов представляется
обоснованным, так как все они, восходя к работам
И. Канта и Э. Гуссерля, формируют, согласно совре�
менной философии, структуру любого философско�
го знания, существуя в неразрывном единстве [22].
Исходя из этого, можно предположить, что выделен�
ные аспекты (онтологический, гносеологический,
антропологический, аксиологический и праксеоло�
гический) являются достаточными и взаимосвязан�
ными друг с другом, а значит, на современном этапе
развития научного знания их целесообразно рассма�
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тривать как универсальную модель для системного
описания страха смерти.

Познание любого сложного объекта начинается с
получения ответов на вопросы о его составе, поэтому
целью данной статьи является системное описание
страха смерти как совокупности составляющих его
элементов — антропологического, гносеологическо�
го, аксиологического, праксеологического и онтоло�
гического, а задачами выступает их последователь�
ный психологический анализ.

Предложенная модель позволит проанализиро�
вать основные направления танатопсихологических
исследований страха смерти с точки зрения пяти ос�
новных аспектов, каждый из которых может быть
рассмотрен через соответствующие проблемные оси.

1. Антропологический аспект страха смерти

Содержание антропологического аспекта в изуче�
нии страха смерти образно может быть представлено
в виде двух пересекающихся плоскостей, одна из ко�
торых — горизонтальная — представлена осью «фи�
логенез—онтогенез», другая — вертикальная — осью
«норма—патология». Представления о норме и пато�
логии хоть и зависят от исторического этапа и социо�
культурных условий, но, тем не менее, отражают име�
ющуюся в конкретный исторический момент систему
представлений о человеке. Такая двухмерная модель
позволит отобразить все многообразие танатического
опыта человека, как в широкой исторической ретро�
спективе, так и в глубине своих проявлений.

Ось «филогенез—онтогенез» представлена не�
сколькими направлениями исследований. Первое —
собственно антропологическое, изучающее динами�
ку отношения к смерти и, соответственно, особенно�
сти танатической тревоги на протяжении истории
человечества. Этот исследовательский пласт пред�
ставлен целым рядом работ, выполненных в рамках
отечественной и зарубежной гуманитарной танато�
логии3. В самом общем виде это направление рас�
крывает философские, исторические, этнографичес�
кие, социологические, культурологические и рели�
гиозные аспекты смерти и страха перед ней, показы�
вая роль Танатоса в жизни человека и истории чело�
вечества, часто выступая в качестве теоретико�мето�
дологической базы психологических исследований.

Второе направление охватывает широкий диапа�
зон собственно психологического изучения страха
смерти в зависимости от межкультуральных, кон�
фессиональных и национальных особенностей, а
также региона проживания. В современной отечест�
венной танатопсихологии это направление представ�
лено некоторыми работами, которые пытаются ис�
следовать социокультурные особенности страха
смерти, в том числе в контексте отношения к смерти

[2; 8; 18]. Таким образом, первое и второе направле�
ния исследований с разных сторон подходят к во�
просам культурно�исторического генеза различий в
переживании страха смерти.

Третье направление изучения страха смерти в
отечественной психологии рассматривает его осо�
бенности на протяжении онтогенеза и представлено
не только в работах по педагогической психологии и
психологии развития (Захаров А.И., 1998; Иса�
ев Д.А., 1996; Кон И.С., 1989; Прихожан A.M., 2000
и др.), но также в рамках клинической психологии
(Гнездилов A.B., 1995, 1996, 1997; Исаев Д.Н., 1996,
2003; Карвасарский Б.Д., 1990; Свядощ А.М., 1998;
2000; Орлов Ю.М., 1998; Попогребский А.П., 1997;
Холмогорова А.Б., 2003; и др.), психологии крими�
нального, девиантного и аддиктивного поведения
(Антонян Ю.М., 1997; Берно�Беллекур И. В., 2003;
Вагин Ю.Р., 2004, 2005 и др.; Ениколопов С.Н., 2013
и др.), экстремальной и кризисной психологии (Ди�
кая Л.Г., 1983; Лебедев В.И., 1989; Платонов К.К.,
1990; Пономаренко В.А., 1985; Старшенбаум Г.В.,
2005; Рыбников В.Ю., 2000; Столяренко A.M., 2002
и др.), психологии стресса (Китаев�Смык Л.В., 1983;
2009; Черепанова Е.М., 1996; Щербатых Ю.В., 1998,
2007), суицидологии (Амбрумова А.Г. и др., 1998;
Войцех В.Ф. и др., 2000; Леонтьев Д.А., 2008; Тихо�
ненко В.А., 1992 и др.) и биоэтики (Лях К.Ф., 2007;
Тищенко П.Д., 1998, 2011; Юдин Б.Г., 1991, 1998,
2011). Необходимо отметить, что в последнее время
в этом направлении появляются новые работы — как
диссертационные исследования [2; 14; 15], так и на�
учные публикации [16; 17; 26], что отражает интерес
исследователей к изучению различий в пережива�
нии страха смерти.

Таким образом, антропологический аспект изуче�
ния страха смерти является для психологических ис�
следований теоретико�методологической базой, от�
ражающей существующее многообразие различий в
переживании страха смерти в жизни человека и че�
ловечества.

2. Гносеологический аспект страха смерти

Несомненно, что объективная реальность смерти
для ее субъективного отражения в психике человека
представляет собой сложный объект познания, за�
труднения в осмыслении которого могут порождать
страх и тревогу. Смерть в этом контексте выступает
одним из самых сложных объектов в силу своей
принципиальной непознаваемости, становясь одно�
временно притягательной для познания и пугающей
для познающего. Многозначность понимания в науке
страха в целом и страха смерти — в частности отража�
ется, например, в том, что на сегодняшний день в пси�
хологии нет единого взгляда на классификацию стра�

КУЛЬТУРНО
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2015. Т. 11. № 1
CULTURAL�HISTORICAL РSYCHOLOGY 2015. Vol. 11, no. 1

15

3 Арьес Ф., 1992; Бодрийяр Ж., 2000; Бородай Ю.М., 1995; Варавва В.В., 2005; Гуревич А.Я., 1989; Демичев A.B., 1997; Клемен К.Х.,
2002; Леви�Брюль Л., 1999; Матяш Т.В., 1997; Мордовцева Т.В., 2004; Шнейдер Л., 2002; Шенкао М.А., 1999, 2002, 2003; Янкелевич В.,
1999; и многие другие.



хов, а потому место страха смерти в ней определено с
некоторой долей условности. Так, страх смерти у
Б.Д. Карвасарского (1980) включен в группу танато�
фобий; у С.Ю. Мамонтова (2002) и Ю.В. Щербатых
(2010) — в группу экзистенциальных страхов; у
А.И. Захарова (1988, 2000) и А. Кемпински (1998)
этот страх относится к природной группе страхов;
В.Е. Цыбульский и С.А. Торлецкий (2003) включают
данный страх в группу мистических страхов,
Ю.В. Орлов (1998) считает его одним из видов инду�
цированного страха [цит. по: 3], а Т.В. Абакумова
(2000) относит его к онтологическим страхам [1].

Высокая вариативность взглядов существует и в
отношении проблемы детерминации страха смер:
ти. В целом, концепции, которые, так или иначе, пы�
таются объяснить причины страха смерти, можно,
вслед за Дж. С. Рейнгольдом (J.С. Rheingold), разбить
на 3 основные группы. К первой группе причин
Дж.С. Рейнгольд отнес источники, не зависящие от
жизненного опыта: 1) инстинктивная природа страха
смерти, связанная с филогенезом (инстинкт самосо�
хранения, инстинкт смерти, по З. Фрейду, и инстинкт
поглощения); 2) коллективное бессознательное,
включающее смерть как часть цикла «жизнь—
смерть—воскрешение», а также 3) экзистенциальное
происхождение страха смерти как осознание возмож�
ности собственного небытия (по Тиллиху П., 1952)
[20, с. 106—115]. Ко второй группе можно отнести об�
стоятельства внутриутробного существования и
травму рождения, создающие различия в степени
чувствительности к тревоге [20]. И, наконец, в треть�
ей группе концепций описываются факторы влияния
жизненного опыта на танатическую тревогу, к кото�
рым можно отнести, в первую очередь, «ненадеж�
ность младенческого существования» [20, с. 129] и
качество материнской заботы, а также большой диа�
пазон теорий, раскрывающих роль «послемладенчес�
кого опыта» в формировании страха смерти [20].

Среди работ отечественных авторов можно отме�
тить известную публикацию А.Б. Холмогоровой
(2003), описывающей пять источников страха смер�
ти, характерных для современного человека, кото�
рые хоть и являются индивидуальными, но при этом
тесно связаны с социальными отношениями и цен�
ностными установками. К таким источникам автор
относит: нарциссизм современной культуры, куль�
тивирование обсессивно�компульсивных черт лич�
ности, экзистенциальный вакуум, социальную изо�
ляцию и разобщенность людей, а также не перерабо�
танный и не интегрированный опыт столкновения со
смертью [24].

Как видно из приведенного многообразия взгля�
дов на проблему детерминации страха смерти, все
они находятся в континууме двух принципиальных
позиций, известных еще с конца XIX в.: «страх смер�
ти есть инстинкт» — «страх смерти социален». Та�
ким образом, любой аспект существования челове�
ка — от филогенетического до онтогенетического и
от биологического до духовного — потенциально яв�
ляется источником танатической тревоги, что опре�

деляет понимание смерти как первичного источника
тревоги.

Несмотря на сложность постановки проблемы и
высокую вариативность ее решения, исследователи
пытаются понять, как страх смерти отражается в
психике и поведении и каким образом связаны его
осознаваемые и неосознаваемые компоненты. Эм�
пирические исследования в этой области могут по�
мочь конкретизировать ответ на вопрос если не о
происхождении страха смерти, то, по крайней мере,
об особенностях его репрезентации в психике и роли
в развитии личности. В связи с этим Г. Фейфель
(Feifel H., 1973) и его коллеги [34] выделили три
уровня проблематики смерти: 1) сознательный (оце�
ниваемый по ответу на вопрос: «Боитесь ли Вы сво�
ей смерти?»), 2) фантазийный (определяемый путем
оценивания позитивности ответов на вопрос: «Какие
мысли или образы приходят Вам в голову, когда Вы
думаете о смерти?»); 3) подпороговое сознавание
смерти (оцениваемое по среднему времени реакции
на связанные со смертью слова в тесте словесных ас�
социаций и тесте словесно�цветовой интерферен�
ции). Именно поэтому наиболее перспективной ис�
следовательской моделью считается изучение раз�
ных уровней проявленности страха смерти.

Для изучения осознаваемых компонентов страха
смерти в отечественных танатопсихологических ис�
следованиях [11; 26] используются переводные и
адаптированные опросники, такие, как: «Шкала
страха смерти» Дж. Бойяра (Boyar J.I., 1964) [33],
«Шкала тревожности по поводу смерти» Д. Темпле�
ра (Templer D.I., 1967) [38], Опросник «Страх лич�
ной смерти» (Florian V., Kravetz S., 1983) [35] и др., а
также различные варианты авторских анкет.

Можно отметить, что в исследованиях, посвящен�
ных неосознаваемым аспектам отношения к смерти,
используется концепция перцептивной защиты и
бдительности, которая рассматривается в психоло�
гии в качестве эмпирического подтверждения идеи
З.Фрейда о вытеснении. Предполагается, что у раз�
ных людей страх смерти может проявляться либо на
осознаваемом, либо на неосознаваемом уровне, при
этом уровень неосознаваемого страха смерти тем вы�
ше, чем ниже уровень осознаваемого [23].

Среди методов, позволяющих изучить неосозна�
ваемые компоненты страха смерти, в литературе ука�
зываются, помимо тахистоскопических проекций и
измерений кожно�гальванической реакции, методы
гипнотического внушения, а также проективные ме�
тоды, такие как: ТАТ, тест Роршаха, незаконченные
предложения, ассоциативные эксперименты, анализ
сновидений, сочинение сказок и историй, рисуноч�
ные методы, а также песочная арт�терапия [11; 15; 23;
28, 31]. Также для диагностики неосознаваемого
страха отечественными авторами применялись та�
кие экспериментальные методики, как «Проявляю�
щиеся слова», «Падающие слова» и «Прайминг�диа�
гностика», стимульный материал которых предъяв�
лялся испытуемым визуально при помощи компью�
тера [23]. К методикам, позволяющим «ухватить»
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неосознаваемый уровень отношения к смерти (или
фантазийный, по Г. Фейфелю), можно отнести сле�
дующие: «Метафоры личной смерти» Дж. МакЛен�
нана (McLennan G, 1994) [37; 11], «Персонификация
смерти» Р. Кастенбаума и Р. Эйзенберга (Kasten�
baum R., Aisenberg R. 1977) [36], задание «Подберите
слово» (J. Arndt, 2002), а также семантический диф�
ференциал «Образ смерти» [27].

Таким образом, отечественные исследователи
имеют необходимый диагностический инструмента�
рий для изучения как осознаваемых, так и неосозна�
ваемых компонентов страха смерти. Несомненно,
что на этапе становления отечественной танатопси�
хологии как науки проблема инструментального ос�
нащения исследований представляется актуальной
и, как видно из примеров, работа в этом направлении
активно ведется.

В целом, можно заключить, что проблема детер�
минации страха смерти так же, как и сам страх, явля�
ется многоуровневой и охватывает разные аспекты
человеческого существования (от перинатального до
терминального), представленные как на сознатель�
ном, так и на бессознательном уровне человеческой
психики.

3. Аксиологический аспект страха смерти

Страх смерти, несмотря на кажущуюся однород�
ность, является феноменом со сложной организаци�
ей и может быть рассмотрен как с точки зрения сво�
ей направленности, так и содержательных компо�
нентов.

Говоря о направленности страха смерти, в лите�
ратуре можно отметить отчетливую тенденцию к от�
делению страха личного исчезновения от других ви�
дов озабоченности по поводу смерти. Например,
И. Ялом, ссылаясь на исследование, проведенное
Дж. Диггори и Д. Ротман (Diggory J.C., Rothman D.Z.,
1961), приводит список из семи распространенных
страхов, связанных со смертью, отмечая, что только
два из них («Всем планам и начинаниям придет ко�
нец», «Я не смогу ничего ощущать») относятся к соб�
ственно страху смерти, остальные же («Моя смерть
причинит горе моим родным и близким», «Процесс
умирания может быть мучительным», «Я не смогу за�
ботиться о тех, кто зависит от меня», «Я боюсь того,
что будет со мной, если окажется, что есть жизнь по�
сле смерти», «Я боюсь, что будет с моим телом после
смерти») больше имеют отношение к жизни, чем к
смерти [31]. Жак Хорон различает три типа страхов
смерти: страх того, что наступит после смерти; страх
самого «события» умирания; страх прекращения бы�
тия [цит. по: 31]. Р. Кастенбаум (Kastenbaum R., 1977)
отмечает, что первые два из этих страхов — это страхи
того, что связано со смертью, но не есть непосредст�
венно сам страх смерти; собственно страхом смерти
является третий [36].

В этой связи Т.А. Гаврилова вводит и обосновы�
вает терминологическую адекватность понятия «ау�

томортальная тревожность» (от греч. autos — «сам» и
греч. morte — «смерть») для обозначения тревоги и
страха человека по поводу собственной смерти [7; 8;
9; 10]. В ее работах предполагается, что другие виды
обеспокоенности человека смертью остаются в рам�
ках понятия «страх смерти».

Приведенные подходы показывают, что страх
смерти может обладать как внутренней направленно�
стью (страх потери самого себя), так и внешней (страх
утраты привычного образа жизни). Исходя из этого,
можно заключить, что в самом общем виде направлен�
ность страха смерти может быть представлена либо
вектором «аутомортальность», либо, по аналогии,
вектором «экзомортальность» (от греч. eхo — «вне,
снаружи»), который описывает страхи, связанные с
несуществованием (т. е. страхи в отношении различ�
ных аспектов смерти, связанных с тревогой личного
исчезновения, но напрямую ею не являющихся).

Выделение направленности страха смерти логич�
но связано с представлением о его содержательных
компонентах, которые, по мнению некоторых авто�
ров (Р. Кастенбаум, Р. Лунетто, Д. Темплер, Ж. Хо�
рон, Г. Фейфель, И. Ялом и др.), характеризуют ком�
плексность этого переживания, отражая в то же вре�
мя значимые для человека сферы потерь, связанные
с умиранием. Например, Л. Гудман (Goodman L.M.,
1981) в результате своего эмпирического исследова�
ния предлагает следующий список страхов: конеч�
ность смерти, неизвестность посмертия, страх несу�
ществования, максимальная потеря, страх боли и
одиночества при умирании, а также страх не завер�
шить дела в жизни [цит. по: 28, с. 57—58]. Р. Лунетто
(Lonetto R., 1986) с коллегами выделили в страхе
смерти 4 фактора: когнитивно�аффективный, озабо�
ченность болью и стрессом, беспокойство по поводу
физических деформаций, фактор осознания времени
[цит. по: 8].

В качестве теоретической модели, обобщающей
взгляды различных авторов, Т.А. Гаврилова выделя�
ет четыре содержательных компонента страха смер�
ти: витальный — страх боли, мучений или отсутст�
вия ощущений, а также страх собственной беспо�
мощности («быть обузой»); интраперсональный —
страх потери себя; интерперсональный — страх рас�
ставания с близкими и одиночества и трансперсо2
нальный — страх неизвестности и неопределенности
(в том числе — посмертия). По ее словам, транспер�
сональный и витальный компоненты являются фа�
культативными, в то время как интраперсональный
составляет «суть тревоги смерти» [7, с. 41]. Наши ис�
следования показывают, что этот перечень можно
дополнить, включив еще два компонента: экзистен2
циальный — страх предопределенности (страх неиз�
бежности смерти, а также ее возможной неестествен�
ности или несвоевременности) и духовный, включа�
ющий страх невозможности самоосуществления и
самореализации, а также страх духовной неподго�
товленности и возможности понести наказание за
«недостойно прожитую жизнь». Эти два компонента
близки к темпорально�срочным характеристикам
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восприятия конечности, выделенным Т.А. Гаврило�
вой в структуре аутомортальной тревожности
(2010) — абсолютно�аутомортальной тревожности и
относительно�аутомортальной тревожности, соот�
ветственно [9].

Выделение содержательных компонентов страха
смерти имеет не только теоретическую целесообраз�
ность, но и эмпирическое подтверждение, в частнос�
ти, в разработке методик оценки тревоги по поводу
смерти. В качестве примера можно привести опрос�
ник «Страх личной смерти» (Florian V., Kravetz S.,
1983) [35]. Так, структура опросника предполагает
три измерения, которые, в свою очередь, делятся на
шкалы: внутриличностное измерение (последствия
для личности и тела), межличностное измерение (по�
следствия для семьи и друзей, а также страх потери
социальной идентичности) и надличностное измере�
ние (трансцендентные последствия). Как следует из
исследования авторов адаптации данной методики
[26], выраженность компонентов страха смерти мож�
но рассматривать во взаимосвязи с индивидуальной
системой жизненных ценностей человека (например,
выраженный страх по шкалам внутриличностного
измерения будет в большей степени характерен для
людей с гедонистической ориентацией).

Таким образом, содержательно страх смерти мо�
жет быть представлен в шести основных компонен�
тах, три из которых (витальный, интраперсональный
и духовный) имеют отношение к аутомортальной
тревожности, связанной с озабоченностью личной
кончиной; другие три (интерперсональный, транс�
персональный и экзистенциальный) — к экзомор�
тальной тревожности, отражающей неподвластность
законов бытия—небытия личной воле человека. При
этом содержательные компоненты страха смерти
взаимосвязаны со страхом утраты системы жизнен�
ных ценностей. Поэтому изучение направленности и
содержания страха смерти позволяет понять значи�
мые для личности сферы потерь, связанные со смер�
тью (базовые ценности, разрушаемые смертью).

Говоря о страхе смерти как объекте отечествен�
ных танатопсихологических исследований, следует
отметить, что он изучается не только во взаимосвязи
с ценностно�смысловыми ориентациями [2; 9; 17;
29], но также в контексте целого ряда психологичес�
ких образований, например, уровня субъективного
контроля [21], тревожности [15], аутоагрессивности
[17], временной перспективы личности, жизнестой�
кости, толерантности к неопределенности, депрес�
сии [26] и одиночества [6]. Данное направление ис�
следований, изучающее страх смерти во взаимосвязи
с различными психологическими феноменами, поз�
воляет понять его роль в функционировании лично�
сти, приводя к идее о том, что страх смерти может
быть взаимосвязан не только с утратой базовых цен�
ностей, но и с их обретением (например, может уси�
ливать чувство близости с другими людьми, помо�
гать в принятии ответственности и поиске смысла).
Эта идея созвучна взглядам И. Ялома, который пи�
сал о том, что «физически смерть разрушает челове�

ка, но идея смерти спасает его» [31, с. 19]. Примени�
тельно к ценностному аспекту страха смерти эту
идею можно перефразировать в терминах процессов
аксиологизации и деаксиологизации следующим об�
разом: вещественность смерти (по И. Ялому) содер�
жит возможность утраты базовых ценностей, а идея
смерти — возможность их созидания.

Таким образом, аксиологический аспект изуче�
ния страха смерти раскрывается с двух позиций:
1) изучение направленности и содержания страха
смерти позволяет понять значимые для личности
сферы потерь, связанные со смертью (базовые цен�
ности, разрушаемые смертью); 2) изучение страха
смерти во взаимосвязи с различными психологичес�
кими феноменами позволяет понять его роль в
функционировании личности (базовые ценности,
созидаемые идеей смерти).

4. Праксеологический аспект страха смерти

Праксеологический аспект логично связан с пре�
дыдущими аспектами, так как осознание конечности
личного существования и рефлексия страха смерти
неизбежно ставят человека перед проблемами о том,
как защититься, справиться, подготовиться. Поэто�
му праксеологический контекст изучения страха
смерти может быть связан с поиском ответов на два
основных вопроса: 1) является ли страх смерти не�
отъемлемой частью психической реальности челове�
ка или может быть устраним; 2) если страх смерти
устраним, то какие способы могут быть наиболее эф�
фективными.

При ответе на вопрос об устранимости страха
смерти известны три основных подхода. Первый
свидетельствует, что страх смерти неестественен для
психически здорового человека и выполняет дест�
руктивную функцию (например, Дж. Рейнгольд,
Норман О. Браун). Другой доказывает, что страх и
тревога смерти являются естественными для челове�
ка, лежат в основе видов людских тревог, и, хотя и
выполняют деструктивную функцию, не могут быть
полностью устранены — разве что снижены посред�
ством специфических механизмов защиты
(У. Джеймс, Дж. Зайлцбург). Третий же считает (на�
пример, М. Хайдеггер), что страх смерти типичен
для человека, и он выполняет конструктивную
функцию и, таким образом, его надо не преодоле�
вать, а скорее поддерживать и даже усиливать [7].

Однако поиск ответов на эти вопросы лежит не
только в плоскости теоретической, но, в большей
степени, практической психологии. Так, некоторые
аспекты этой проблемы можно встретить в работах
зарубежных авторов, описывающих особенности
конфронтации со смертью в различных ситуациях —
переживания горя, неизлечимой болезни, умирания
(В. Волкан, С. Гроф, Э Кюблер�Росс, С. Левин,
Р. Моуди, К. Осис, Г. Фейфел, Дж. Хэлифакс,
И Ялом. и др.). Отечественные ученые также предла�
гают свое видение ответа на этот вопрос, приобрета�
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ющий особую остроту и практическую значимость в
сфере психологической и психотерапевтической по�
мощи (Баскаков В.Ю., 2007; Вагин И.О., 2001; Васи�
люк Ф.Е., 1984, 2007; Гнездилов А.В., 1995, 1996,
1997; Козлов В.В., 2003, 2007; Магомед�Эми�
нов М.Ш., 2006, 2009; Мамонтов С.Ю., 2002; и др.).

Относительно способов совладания со страхом
смерти в научной литературе, по большей части,
представлен аспект защитных стратегий, основан�
ных на отрицании, смещении, вытеснении или раци�
онализации; экспериментальное и эмпирическое на�
полнение данного исследовательского поля пока яв�
но недостаточно, особенно в отечественной психоло�
гии. Среди зарубежных публикаций можно отметить
исследования клинического характера (И. Ялом,
P. Firestone), а также теорию управления ужасом
(Terror Management theory — ТМТ) Дж. Гринберга,
С. Соломона, Т. Пищински (Greenberg J., Pyszczyns�
ki T., Solomon S., 1986), которая строится на резуль�
татах применения оригинальной экспериментальной
методологии. Так, авторы этой теории полагают, что
большую часть человеческого поведения можно по�
нять как попытку достичь психологического спокой�
ствия перед лицом осознания своей смертной приро�
ды. Люди достигают такого спокойствия через куль�
туру, которая предстает как средство массовой защи�
ты от тревоги смерти. Современные работы в русле
этой теории показали, что напоминание о смерти на�
рушает повседневную деятельность, в результате че�
го люди склонны больше подвергать свою жизнь ри�
ску, высказывать резкие суждения о противополож�
ной точке зрения, предпочитать авторитарных лиде�
ров и др. [26].

Другим подходом (в рамках теории научения) яв�
ляется концепция Р. Кастенбаума, который считает
страх смерти результатом научения и рассматривает
его в контексте общей стратегии совладания индиви�
да с угрозами разного рода [цит. по: 8]. Исходя из
этой концепции, трудности совладания с проблемой
смерти проистекают не столько из темы смерти са�
мой по себе, сколько из�за сложностей, возникаю�
щих у индивида по ходу его возрастного научения.

Среди отечественных публикаций преобладают, в
основном, научно�популярные, предлагающие раз�
личными способами, в том числе в духе эпикурей�
цев, избавиться от страха смерти (Борсук Р., 2006;
Иванцова Д.А., 2003; Карандашев В.Н., 2005; Курпа�
тов А.В., 2005; Леви В.Л., 2005; Лежепеков М.М.,
2005; Щербатых Ю.В., 2010 и др.).

Говоря о концепции совладания со страхом смер�
ти, которая находится в процессе формирования, сто�
ит отметить, что она требует уточнения в силу своей
специфики (например, неустранимости угрозы смер�
ти, а потому исключения стратегии проблемно�ориен�
тированного копинга), а также пересмотра содержа�
ния и критериев эффективности. В качестве положи�
тельных тенденций можно отметить, что в последнее
время в отечественной танатопсихологии стали появ�
ляться эмпирические работы, выполненные с пози�
ций описания способов совладания со страхом смерти

[2; 4; 19], а также с точки зрения психологических за�
щит [14] и, в частности, вытеснения [23].

Таким образом, праксеологический контекст изу�
чения страха смерти, несмотря на свою актуальность
и практическую значимость, остается пока мало изу�
ченным с эмпирической точки зрения, имея при этом
выраженный уклон в сторону своего практического
аспекта.

5. Онтологический аспект страха смерти

Онтологический аспект психологического изуче�
ния страха смерти раскрывает его значение для раз�
вития и духовного становления человека, а потому
этот аспект можно рассматривать как интегрирую�
щий, венчающий собой все описанные выше направ�
ления. Действительно, вне зависимости от компо�
нентов страха смерти и источников его происхожде�
ния, индивидуальных особенностей и способов со�
владания, какую роль он играет в судьбе человечест�
ва и жизни конкретного человека? Помогает ли он
через осознание границ жизни обрести ее смысл, воз�
выситься над суетным, быть способным к трансцен�
денции и духовному поиску или, напоминая обре�
ченному о неминуемом, лишает его сил, ввергая в
мрачную пучину безысходности и тоски?

Ответ на этот вопрос является в большей степени
теоретическим конструктом, основанном на фило�
софских размышлениях, а также на глубоком осмыс�
лении результатов эмпирических исследований и
клинических наблюдений, так как он пытается объ�
яснить роль страха смерти через такие психологиче�
ские категории, которые трудно поддаются измере�
нию: мировоззрение, нравственность, смыслы, ду�
ховность, личностная зрелость, интеграция внутрен�
него опыта и т.д. В отечественной психологии обра�
щение к онтологическому аспекту страха смерти
можно увидеть в таких работах, как: Анцыферо�
ва Л.И., 1997; Братусь Б.С., 1994; Веселова Е.К.,
2004; Леонтьев Д. А., 2004 и др.

Среди работ зарубежных авторов в качестве при�
мера можно привести теорию управления смыслом
П. Вонга (Wong P., 1994) [39], основанную на пред�
ставлениях об экзистенциальной перспективе и моти�
вации поиска личной значимости (В. Франкл), эго�
интегрированности (Э. Эриксон), а также связи меж�
ду принятием смертности и самоактуализацей
(А. Маслоу, Р. Мэй. Дж. Бьюдженталь). Согласно
этим представлениям, страх смерти проистекает из
неудач в поиске смысла жизни, в то время как нали�
чие смысла связано не только с положительным отно�
шением к смерти, но и с психологическим здоровьем
[39]. Особенностью позиции П. Вонга является также
представление о том, что различные виды отношения
к смерти могут сосуществовать друг с другом, т. е.
низкий страх смерти не обязательно является свиде�
тельством принятия смерти, так же, как и принятие
смерти не исключает страх перед ней [12]. В целом,
П. Вонг рассматривает страх смерти как непринятие
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своей смертности, поэтому отношение к смерти мо�
жет косвенно отражать смысложизненные феномены
[12]. В этой связи П. Вонг считает, что как отрица�
тельные, так и положительные аспекты отношения к
смерти необходимы в поиске смысла жизни [39].

Являясь интегрирующим компонентом в изуче�
нии страха смерти, онтологический аспект тесно свя�
зан со всеми предыдущими аспектами. Так, антропо�
логический аспект изучения страха смерти во всем
его многообразии на протяжении истории человече�
ства и конкретного человека позволяет видеть в
смерти возможность стать, по словам Э. Кюблер�
Росс, последней стадией роста [цит. по: 28, с. 48].
Гносеологический аспект связан с поиком источника
страха смерти как в биологической, так и социаль�
ной природе человека, постижением глубины и
сложности человеческой психики, поиском спосо�
бов, благодаря которым страх смерти не только мо�
жет быть осознан, но и использован (по К. Яспер�
су) — для перемещения человека из повседневного
плана бытия в экзистенциальный и далее — транс�
цендентный [32]. Аксиологический аспект изучения
страха смерти связан с поиском механизмов, благо�
даря которым базовые ценности, созидаемые идеей
смерти, оказываются весомее ценностей, разрушае�
мых смертью, что позволяет личности использовать
идею смерти в качестве «события грандиозной зна�
чимости», как сказал И. Ялом [31, с. 185]. Праксио�
логический аспект связан с рассмотрением возмож�
ности совладать со страхом смерти в процессе психо�
терапии, личностного роста, духовных практик или
жизненной мудрости, создает условия для достиже�
ния человеком целостности, в которой, по выраже�
нию Э. Эриксона, единственный и неповторимый
жизненный цикл принимается как завершение жиз�
ни, а смерть теряет свою мучительность [30].

Подвести итоги можно следующим образом:
страх, являющийся одним из способов столкновения
человека с данностью смерти, способной разрушить
базовые жизненные ценности, одновременно содер�
жит в себе возможность более глубокого проникно�
вения в собственную жизнь и открывает ценности

иного рода — ценности, созидаемые идеей смерти,
что позволяет человеку принять целостность своего
бытия. Эта целостность достигается через осознание
страха смерти и его разнообразных проявлений, че�
рез усердную внутреннюю работу, позволяющую че�
ловеку учиться бытию не только у жизни, но и у
смерти. Выбор же своего пути от страха до целостно�
сти всегда остается за человеком.

Выводы

1. Предлагаемая модель описания страха смерти,
состоящая из пяти аспектов (антропологический,
гносеологический, аксиологический, праксеологиче�
ский и онтологический) достаточно полно охватыва�
ет все его составляющие, раскрывая теоретические,
эмпирические, практические и прикладные направ�
ления научного исследования, что может быть поло�
жено в основу системного описания страха смерти в
психологии.

2. Содержательный аспект системного описания
страха смерти позволяет определить различные сторо�
ны изучаемой проблемы, отразив как те идеи, которые
чаще выступают в качестве теоретико�методологичес�
кого основания танатопсихологических исследований,
так и те, которые находятся пока на этапе формирова�
ния и проверки. Проблемное поле страха смерти как
объекта танатопсихологических исследований можно
описать следующими проблемными осями: «филоге�
нетический—онтогенетический», «нормальный—пато�
логический», «инстинктивный—социокультурный»,
«осознаваемый—неосознаваемый», «аутоморталь�
ный—экзомортальный», «аксиологизированный—де�
аксиологизированный», «устранимый—неотъемле�
мый» и «разрушающий—интегрирующий».

3. Перспективными направлениями для дальней�
ших теоретических изысканий в области системного
описания страха смерти может стать структурно�
функциональный анализ страха смерти как объекта
психологического познания, а также уточнение его
онтологического аспекта.
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The paper presents a systemic description of the fear of death incorporating the following five basic aspects
of its study in psychology: anthropologic, gnoseological, axiological, praxeological and ontological. Content
analysis of each aspect is built upon theoretical research. Thus, the anthropological aspect is reviewed through
the prism of various studies on the differences in experiencing the fear of dying throughout the history of
mankind and throughout an individual's life. The gnoseological aspect is revealed through the issues of bio�
logical and social determination of the fear of death realized in explorations of its conscious and subconscious
components explored in psychology. The axiological aspect is considered through its orientation (internal and
external) and content components reflecting the basic values of an individual that are either destroyed or cre�
ated by the idea of death. The praxeological aspect represents ways of coping with the fear of death, including
various defence mechanisms. The ontological aspect is regarded as the integral one depicting the role of the fear
of death in human development and its contributions to the formation of personality.

Keywords: fear of death, tanatopsychological research, systems descriptions in psychology.
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Вступление

Представления о современном образовании сло�
жились под воздействием ряда идей, среди которых
главенствует идея развития, наследующая традиции,
ее представляющей как путь восхождения, опорным
понятием которого выступает перерождение, отри2
цание страха смерти, приобщающее к «высшему на2
чалу». Исторически подобные традиции (и им соот�
ветствующие практики) наследуют древнейшему ри�

туалу инициации, в ходе которого умирало начало
«земное», что обеспечивало перерождение «дважды
рожденного».

Углубленная рефлексия не выступает сугубой
прерогативой традиционных учений. Вместе с тем,
критерий перерождения вполне выпукло обозначает
свой предмет: это семя высшего (духовного), погру�
женное в бренное тело, но несущее пред2назначение.
Его можно (и должно) пробудить, после чего оно
становится способным к росту при условии должно�
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ
THE PROBLEM OF DEVELOPMENT

То, что развитие личности включает развитие интеллектуальных и иных способностей, представля�
ется аксиомой. Но если говорить о развитии эмоциональном, то понимание его необходимости не под�
крепляется теоретически, поскольку речь идет ни о предмете эмоций, ни об их специфических формах
(в частности, не принято в такой связи рассматривать «развитие эмоциональных способностей»). Таким
образом, «эмоциональное развитие» лишается онтологической поддержки и, вместе с тем, критериев,
инструментария и пр. Критика распространенных теоретических представлений, в частности, положе�
ний психоанализа и принципов теории культурно�исторической школы, а также авторские реконструк�
ции филогенеза, позволяют уточнить содержание «эмоциональной сферы». «История детства» пересмо�
трена с точки зрения фундаментальных метаморфоз, включивших детство как разовый переход�иници�
ацию; прообраз «детства», как период одушевления; сформированное (в век Просвещения) полноценное
«детство» с приматом игры и интеллектуального созревания. Впервые рассмотрены внутренние мета�
морфозы мотиваций и условия их инициации в этом ракурсе. Противопоставление природы культуре,
освятившее историю педагогической рефлексии, осмыслено в свете «двух природ»: обращенной к бес�
прецедентному, обусловленной согласованными спонтанными реакциями, и основанной знанием и ал�
горитмическими реакциями, параллельно развиваемыми и лишь в своем контакте обретающими эффек�
тивность. Их соотношение (Л.С. Выготским мыслимое как отношение мысли и аффекта) спроецирова�
но в плоскость фундаментальных аппроксимаций мировосприятия.

Ключевые слова: трансцендентальность, трансцендентность, эмоциональная сфера, интеллект, при�
рода и культура, инстинкт, спонтанность.



го культивирования — причем последнее обращено к
сознанию проснувшегося; наиболее древние практи�
ки (инициаций) нацелены на разовое пробуждение
(духа). Раздел и сепарация духа и тела и составляют
содержание культовых практик. Развитие цивилиза�
ции, включившее длительный процесс секуляриза�
ции, имеет срединным пунктом «одушевление», ме�
жевое пространство между неистовством (трансцен�
дентного) духа и рутиной повседневности. «Одушев�
ление», в отношении рефлексии выступившее сла�
бой тенью одухотворения, включает видимые черты
рождающегося индивидуализма и имманентной забо2
ты, сочетаемые с трансцендентным водительством.
Покаяние и отпущение грехов привносят в обмир�
щение дополнительные штрихи, означая пути про�
никновения суверенности в повседневность, между
тем инквизиция все более погружается в практики
дознания, послужившие матрицей современного зна�
ния («Процедура дознания... получила особое разви�
тие с реорганизацией Церкви и ростом числа кня�
жеств в ХII—XIII столетиях... Фактически дознание
было начальным, но основополагающим элементом
формирования эмпирических наук… юридически�
политической матрицей экспериментального зна�
ния...» [11, с. 330—331]).

В констатациях «эпох», набивших оскомину со
времен Конта или Спенсера, раскрываются обстоя�
тельства известные и все же практически не осознан2
ные. В них принято выделять ростки рационального
(в том числе его внешнего выражения и опоры в ли�
це институтов законности), и игнорировать сущест�
во оставляемого в прошлом, силы горнего, «иллюзор2
ной», но неплохо справляющейся с делами, и суве�
ренности сакральной, постепенно распространяю�
щейся на повседневность. Вместе с тем, очевидно,
что история человечества включает несколько раз�
личных эпох, смена которых во многом и характери�
зует его развитие: «первобытность», в которой жизнь
поделена на несопоставимые фрагменты пафоса�
«одухотворения» (инициируемых ритуалом), и по�
вседневность с доминированием рефлекторных ре�
акций; проникновение «духа» в повседневность; по�
следовательное (с Нового времени) утверждение ра�
ционального начала (обусловленное и сопровождае�
мое тотальным перестроением доминирующих мо�
тивов и институций суверенного контроля).

Отстраняя предрассудок, относящий «развитие»
к монопольной прерогативе становящегося разума
(и в фило�, и в онтогенезе), «прочее» же (ритуалы,
магию, мифы, культы, религии) отмечающий клей�
мом «побочных эффектов», следует констатировать
вполне очевидное обстоятельство: в истории наличе�
ствуют этапы качественно различимых маркеров
(оснований) человечности (дух, душа, разум), сме�
няющие друг друга в качестве субститутов суверен�
ности; констатацию этого обстоятельства можно по�
считать трюизмом, но именно сведение подобных
эпох к стадиям становления интеллекта (сменивше�
го ранее монопольное становление духа) не позволя�
ет проникнуть к пониманию фактической стороны

развития, не говоря уже о его осмыслении, посколь�
ку третирует его основание — дух — вместо его пони�
мания подставляя глухое отвержение (скепсис; ха�
рактерно, что духу при этом приписываются вовсе не
свойственные ему — познавательные — притязания,
с необыкновенным остроумием развенчиваемые).

Один из исходных путей западной цивилизации
ознаменован окончательным разделением светского и
духовного образования. Рефлексии, отсылающие к не�
кой естественности постепенного накопления знаний
и дисциплинарным практикам, минуют внутреннюю
обусловленность преобразований. К ней следует при�
честь по крайней мере два ключевых пункта: отме�
ченное Хейзинга умирание боевого духа, его последо�
вательное вытеснение новым духом логистики и дис�
циплин и прорастание в ткани мирной жизни незри�
мых нитей (одушевляющих) инициатив, вскормлен�
ных упомянутыми опытами средневековья («В конце
ХV появляются ландскнехты с огромными барабана�
ми… (они) знаменуют разительный переход от эпохи
рыцарства к милитаристскому духу нашего времени:
это один из элементов процесса механизации войн»
[12, с. 108]). Более значимы глобальные преобразова�
ния суверенности, покрытые тенью научно�техничес�
кого прогресса: переход к Новому времени ознамено�
ван не прокламируемой, но чрезвычайно существен�
ной «сменой вех» идеологии. В тени наступающей
рациональности и скрыт переход от господствующей
идеологемы бессмертия с ею унаследованным арис�
тократизмом к идеологии смерти, сублимирующей
мотивы ужаса, наживы и похоти.

В центре новой идеологии стоят знания и пред�
метно выраженные умения (подразумевается знание
процессуальное, опытно�предметное, верифицируе�
мое). Смещение акцентов к практике (материально�
му плану) прикрыто отсутствием за ним осмыслен�
ной идеологии. Его следствия (дискредитация духа
и одушевление, маразматическое сведение личност�
ного плана жизни к наличным ее аспектам) не про�
кламируют своей связности и общей направленнос�
ти; вместе с тем научность как дух эпохи берется на�
правлять редакции, подводящие под «человека» все
более наличные (биологические) обоснования. Пси�
хоаналитическое учение не может в такой связи не
рассматриваться в качестве симптома, указывающе�
го на новые ориентиры «научности», подчиняющие
человека «реальности».

Новое время, в лице Декарта констатирующее ду�
ализм человеческого бытия, фактически освящено
новой идеологией рабства, камуфлируемой монопо�
лизмом тела в его обособленности и «реальной» ато�
марности. Поскольку же все новое суть хорошо поза�
бытое старое, в этой матрице бытия угадываются
стержневые мотивы контролируемого изнутри под�
чинения, подлинно прорастающие на почве (наме�
ренно культивируемой) обособленности и («естест�
венных») потребностей, как альтернатив прежним
(духовным) водительствам.

Ключи к современности заключены уже в архаич�
ном рабстве, обогатившемся двумя новациями: пря�
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мое принуждение дополнено и во многом заменено
мягкой силой символической власти, обернувшей
кнут в шелковые пелена; «пряник» же вследствие
прогресса обеспечивает сытое существование боль�
шинства (вдобавок убежденного в единственной ре�
альности хлеба насущного).

«Человек», выпестованный веками суверенных
усилий, сформировавших из свободных общинни�
ков атомы нового общества, в свете якобы независи�
мо от них развивающейся науки с начертанными на
ее скрижалях заветами знания и опыта, предстает
аналогом всякого иного предмета, манипуляции с
которым призваны выявить и установить его свойст�
ва, из которых в процессе осмысления извлечена
сущность (закон), скрытая наносами явлений. Это
кредо погружает на первый взгляд независимую ана�
литику в аксиомы, среди которых следует акценти�
ровать разумеющийся союз научности с естествен�
ностью, вне зависимости от нюансов преобразующий
человека в животное, ведомое естественными по2
требностями (инстинктами), необычно удовлетво�
ряемыми (сознательно, сиречь целесообразно и в
предвидении последствий).

Дело усугубляется еще и тем, что «развитие» (он�
тогенез) выступает сферой преимущественно психо�
лого�педагогической рефлексии, если и способной
дать достаточно детальный анализ наличных форм,
методологически никак не готовой соотнести его с
существенными движениями идеологической власти
и порядком ею утверждаемых (и камуфлируемых
под природные) «законов».

Вместе с тем, педагогические теории (следующие
общему духу научности) не отвергли соблазна выст�
раивания универсальных стратификаций, основан�
ных на гипотезе наличия универсальной логики онто2
генеза. Распространение получили в такой связи
представления об онтогенезе как столкновении и
взаимодействии «культуры и природы», со времен
С.И. Гессена усматривавшие задачи развития в «пре�
вращении природного человека в культурного».

Архаичные концепции рекапитуляции (Э. Гек�
кель, С. Холл) утверждали, что развитие ребенка
воспроизводит генезис рода человеческого (внутри�
утробное его развитие повторяет эволюцию всего
живого). Утверждение было неоднократно опроверг�
нуто в своем буквализме и регулярно возрождалось
в «расширительном» смысле. Отталкиваясь от бук�
вальной редукции к наследственным факторам
(Г. Бейлин, Дж. Брунер, И. Вулвилл, Л.А. Гезелл,
М. Лорандо и пр.), теории далее находят все большее
число факторов «культуры», развитие предопреде�
ляющих. В бихевиоризме развитие растворяется в
материальных аксессуарах «среды» (Н. Миллер,
Б. Скиннер, Дж. Уотсон, К. Халл). Упомянутые тео�
рии удовлетворялись эмпиризмом исходных опреде�
лений; в их поле зрения попадала, с одной стороны,
«природа» в форме организмов, предназначенных к
росту, с другой — культура, приспособленная к кор2
рекции природной грубости, трансляции обретенных
в истории знаний, умений и навыков. Культура при�

звана природу облагораживать, основываясь не на
предрассудках (в том числе религиозных), но на ра�
зуме. Культуру и представляла нормативно2дисцип2
линарная функция, призванная изменить обреме�
ненное пороками лености естество во имя «идей про�
гресса» (что означало, в частности, подчинение эмо�
ций — аффектов — сознанию и интеллекту как навы�
кам внутренней дисциплины, разумеется, весьма тес�
но связанной с общими дисциплинарными практи�
ками и нуждами нарождающейся промышленности).

Позитивистская матрица, таким образом, высту�
пая методологической предпосылкой изучения про�
цессов развития, фактически предопределяет итоги,
редактируя их в направлении натуралистических
аналогий; выход за подобные рамки требует от ис�
следователя специальных усилий, разделяющих
«факты», предопределенные аксиоматикой «науч�
ной парадигмы», и за ними скрытую реальность.

1. Натуралистические и культурные
измерения развития

Связь природы и культуры представлена и в пси�
хоаналитической теории (З. Фрейд, К. Юнг и пр.),
усилившей их дихотомию, обосновавшей природу
(либидо) связью с могучим инстинктом, подавляе�
мым и вытесняемым инстанцией Сверх�Я, культуру
олицетворяющей. Поскольку в системе биологичес�
кого априоризма культура констатируется, но не по�
ясняется (если не принимать за ее обоснование анек�
дот, согласно которому братья убивают отца и в та�
кой связи обзаводятся совестью), ей можно припи�
сывать функции произвольно, в частности, видя в
ней источник и воплощение викторианской морали.
Следует заметить, что природа в образе сублимации
довлеет над поведением в форме мотивационного ре�
гулятора.

Но обоснование природной, в отсутствие куль�
турного обоснования, матрицы развития заключает
семена мистики, давшие побеги в учении о «само�
сти» К.Г. Юнга [14]. Старый анекдот Фрейда в этой
связи весьма характерен: натурные корни бытия ухо�
дят в глубины истории и запечатлены в строении
представителей данного вида вплоть до генотипа.
Безопорность культуры в свете доминирующей мат�
рицы биологизма обусловливает ее трактовку в каче�
стве «сбоя программы», ее объяснения через роковой
прецедент, странным образом усвоенный (предками,
не обладающими прежде ее зачатками) и сохранен�
ный. Психоанализ выпестован просвещенческой ма�
трицей, выступая ее новым кумулятивным обосно�
ванием, в «естественных позывах» усматривающим
монопольный источник инициатив, и в культуре ви�
дящим исключительно охранительные функции.
Мистика безопорной культуры естественным обра�
зом переносится на сознание, утрачивающее в такой
связи ранее делегированные ему (Кантом) функции
спонтанности и сводимое к контролю и ограничению
(нормированию) естественных порывов.
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Л.С. Выготский же убежден, что высшие психи�
ческие функции возникают вследствие усвоения и
присвоения приемов коллективных действий в про�
цессе сотрудничества с другими людьми.

Культурно�историческая теория Выготского вы�
деляет в процессе развития линии созревания и
культурного становления как овладения инструмен�
тарием управления поведением, мыслью и чувства�
ми: «В развитии поведения ребенка следует, т.о., раз�
личать две основные линии. Одна — это линия есте�
ственного развития поведения, тесно связанная с
процессами обще�органического роста и созревания
ребенка. Другая — линия культурного совершенст�
вования психологических функций, выработки но�
вых способов мышления, овладения культурными
средствами поведения» [5, с. 5]. Л.С. Выготский по�
лагал, что история культуры суть «снятая» история
развития знаковых систем — регуляторов поведения
(к числу важнейших относя речь и язык). Последо�
ватели Выготского (Л.И. Божович, А.В. Запорожец,
П.И. Зинченко, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин) раз�
вили и углубили представление о связи общей ак�
тивности ребенка и эмоциональной окраски его по�
ведения с развитием.

Широко известны труды Д.Б. Эльконина, рассма�
тривающего операции с вещами и эмоционально�ок�
рашенные отношения, прежде всего с «близкими
взрослыми», в качестве взаимосвязанных условий
развития [13, с. 130 и далее]. Первичный смысл
предметного действия в его интерпретации заклю�
чен в обращении к другому, ожидании эмоциональ�
ной поддержки, опосредуемых орудиями и знаками,
при помощи которых обращение осуществимо. Раз�
рыв с генотипическим монизмом, таким образом, уг�
лубляет и значимость социальных факторов взросле2
ния. Но, при всем новаторстве, «натура» сохраняется
в «процессах обще�органического роста», отделен�
ных от «линии культурного совершенствования пси�
хологических функций, выработки новых способов
мышления, овладения культурными средствами по�
ведения» в виде лакуны, оставляющей возможность
произвольного заполнения (в том числе природой в
ее психоаналитической трактовке). Констатируя,
«что культурное развитие заключается именно в ов�
ладении … вспомогательными средствами поведе�
ния…, какими являются язык, письмо, система счис�
ления и др.», Л.С. Выготский отделяет техническое
сопровождение развития от его «содержания», како�
вое и представлено мотивами. Вне и помимо такого
«содержания» развитие невозможно; но «природа
эмоций» сохраняет дух отвергнутой рефлексологии,
встраиваясь в развитие в форме системы стимулов�
поощрений, выступающих оборотной стороной со�
циальной коммуникации. Вне этой откровенно под�
собной функции эмоции не обретают самостоятель�
ности, что придает им облик элементов дрессуры,
адаптированных к социальному контексту [3].

Под воздействием подобных идей возникает
представление об общей логике онтогенеза, или воз�
растной периодизации. Поскольку «развитие» вклю�

чает деятельность двух типов, связанную с общени�
ем (прежде всего с окружающими взрослыми) прямо
(мотивационно�потребностную) и некое ее инстру�
ментальное сопровождение (операционно�техничес�
кие возможности ребенка), само развитие приобре�
тает циклично�импульсивный характер. Его ста�
бильные фазы (в которых доминирует интеллекту�
ально�познавательная деятельность и «инструмен�
тальное освоение») сменяются кризисами возраста,
в которых выдвигается на первый план поведение
аффективное (связанное с неудовлетворенностью
мотивов). Этот «колебательный контур» представ�
ляется следствием эмпирических наблюдений, но
при внимательном вглядывании раскрывает умозри�
тельные априори, в нем скрытые: поскольку «аф�
фект» изначально сопровождает (мотивирует) обще�
ние, в его объяснение не могут прорваться иные мо�
тивы, помимо помех развития такого общения. «За»
развитием ребенка (логикой онтогенеза), таким об�
разом, высвечивается основа и подлинная его почва:
развитие общения (социализация) и развитие лич�
ности по его следам. В конечном счете, над этим про�
цессом довлеют формы (общения), выступающие
предметом психологического наблюдения (между
тем его стержень в лице ведущего мотива изменений
не претерпевает: это стремление к взрослому, сопро�
вождаемое поощрениями (признанием) и на пути
обрастающее побочным инструментарием культур�
ных приемов и навыков).

Эмоции, безусловно, сопровождают значимые
поступки и инициативы; но вместе с тем эмоции и
воплощают глубинные мотивы поведения, окраши�
вая его «изнутри» ценностными ориентациями. Эту,
вторую, сторону эмоционального не удается вобрать
в теорию вопреки интуициям ее основателя.

В такой связи проясняются черты, связующие
культурно�историческую школу с психоанализом:
проращенные из различных оснований (природы и
культуры), они в конечном счете не могут соеди�
ниться в теоретическом поле. Вследствие и эмпири�
ческие наблюдения ведут к предустановленному ре�
зультату: скрытой рефлексологии, природе, лежа�
щей в основании, начале начал, и «надстроечной»
культуре, являющейся (в построениях Фрейда более
явно, у Выготского, вопреки многим констатациям,
оставшимся декларативными), из ниоткуда, из
странного прецедента (убийства) или интеллекта
как аккумулированного историей опыта (совмест�
ной) реализации (природных) мотивов.

Оттого местом сличения данных учений и вместе
с тем их критики выступает вопрос о движителе раз2
вития и его источнике.

Психоанализ, например, отвечает на вопрос об
источнике развития, на первый взгляд, совершенно
недвусмысленно: развитие обусловлено присущим
человеку естественным стремлением к удовольст2
вию, наиболее универсальной формой выражения
которого служит Эрос, с которым культура (также в
каждом человеке представленная инстанцией Сверх�
Я) оперирует, сублимирует, перенаправляя по кана�
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лам культурного удовлетворения. Не было бы этого
мощного движителя — не было бы деятельности, от
самых примитивных ее форм до рафинированно�
культурных. Этот тезис звучит настолько убедитель�
но и психологически достоверно, что представляется
незыблемым постулатом, догмой, вобравшей неис�
числимое море прочных, научноустановленных фак�
тов. Но при несколько более пристальном всматри�
вании подобное «объяснение» предстает завуалиро�
ванным трюкачеством qui pro quo.

В самом деле, «энергия движения» черпается из
естественного и очевидного источника. Но фокус в
том, что к развитию, собственно, этот источник отно�
шения не имеет, объединяя в естественности всех
представителей фауны. Объяснение развития долж�
но было заключаться в экспликации механизма дей�
ствия запруды, преобразующей напор желания в
культуру, противоестественного препятствия, не
опертого на инстинкт, не просто запретительного,
но трансформационного, похоть необузданного же2
лания могущего преобразовать в нечто принципиаль2
но иное. Если на месте такого х представители психо�
анализа подставляют «Сверх�Я», требуется, не впа2
дая в искус мистицизма, объяснить, как подобный х
возник в глубинах истории, во времена безраздельно2
го господства инстинктов.

Когда и если они направляются по такому пути,
то неизбежно падают в яму (из которой и принужде�
ны выбираться при помощи анекдотов); но моно�
польно во главе истории стоящая животная потреб�
ность неспособна на перерождение; иной же почтен�
ные психоаналитики не обнаруживают.

Но и культурно�исторический подход не решает
этой проблемы. Общность бытия и использование
орудий, по К. Марксу, служили исключительно сред2
ством удовлетворения базальной потребности вы�
живания (преодолению нужды).

Такие потребности, в соответствии с его теорией,
целиком естественны. Тут на месте половой потреб�
ности поставлен голод — впрочем, при несравненно
иных усилиях экспликации механизма его транс�
формации в культуру. С первых шагов и это учение
направляется по тому же порочному пути скрытого
биологизаторства, в целях «научной достоверности»
опирая человека на животную потребность с тем,
чтобы при помощи ухищрений делегировать ему
изощренные средства такой потребности удовлетво�
рения (непосредственно�общественную природу че�
ловека и орудийный характер ее реализации).

В этом Выготский целиком на стороне Маркса и
сосредоточен на культурных орудиях управления
поведением, внутренней опосредованности как осно2
вании культуры.

Но ни одно животное не «развивает» свои есте�
ственные потребности до того порога, за которыми
начинается их (культурное) перерождение. И ис�
пользование орудий, и интеллект, и стадность ему в
этом не способствуют — поскольку орудия и инст�
рументы и изменяются вслед за потребностью, не
удовлетворяемой более традиционными средства�

ми. Именно она и развивается прежде всего с тем,
чтобы спустя тысячелетия после своего возникно�
вения породить речь и сознание, и в опоре на тако�
го рода инструменты развивать последнее, в том
числе в применении к орудиям и техническим сред�
ствам (выращивая на почве культуры технологии и
техники институты управления и прочие элементы
цивилизации).

Вместе с тем и человек (в реальной, а не умозри�
тельной истории) начинается не с мыслительных ма�
нипуляций (каковые и спустя многие тысячелетия
рождают на свет достаточно бессмысленные с точки
зрения прагматизма мифы, начинаясь с еще менее
прагматических кровавых ритуалов и магических
обрядов), но с уже упомянутого культивирования
экстатического состояния, переживания, вносящего
в его существование новое присутствие (духа). И та�
кое состояние естественно — но не в том отношении,
в котором естественны половой, пищевой инстинкты
или еще более довлеющий инстинкт самосохране�
ния — скорее, оно в естественности своей им проти2
воположно, поскольку инициирует самоотвержен�
ность, обращая особь (исключительно на время про�
ведения ритуала и ограниченный срок после него не�
медленно начинающегося «остывания») в общест�
венное существо (кроме того, подобный инстинкт не
оперт на арсенал рефлексов, о чем подробнее ниже).

Далее мы будем исходить из того, что именно по�
добное состояние воплощает «человечность» (вы�
ступает ее исторически исходной клеточкой), в инте�
ресующем же нас отношении представляет то «тре�
тье», что в недрах природы представляет будущую
культуру; здесь важно акцентировать то, что строи�
тели проходят мимо этого краеугольного камня при2
родного основания культуры [10, с. 50—59]).

Между природой и культурой продолжает зиять
роковой пробел. Ни Фрейд, ни Маркс не очерчивают
названного третьего, что и обусловливает все слабо�
сти вырастающих на подобной почве теорий. Ни
Фрейд, ни Маркс не могут указать на основание чело2
веческой мотивации, в своем становлении преобразу�
ющее и самое себя, и средства своего выражения
(формально, в схожем направлении движется и
мысль Б.Ф. Поршнева, отталкивающегося от логиче�
ской необходимости «третьего», или естественного
основания культуры, и утверждающего его в интер�
дикции; не вдаваясь в подробный анализ его взгля�
дов, заметим, что переработка и аналитика значи�
тельного массива фактов антропологии, сочетаемая с
экскурсами в область психофизиологии, соседство�
вала у него с игнорированием ряда этнографических
и в общем лежащих на виду данных [6]).

Именно это основание осталось в тени упомяну�
тых (как наиболее весомых) теорий (речь не идет о
взглядах (от Спинозы к Шелеру), делегирующих че�
ловеку некую гипотетическую способность к совер�
шенствованию, научению и пр.; речь о достоверной
картине антропогенеза, в рамках которой первые ша�
ги культуры не отделены от инстинктов и ситуаций,
их регулярно инициирующих).
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Подведем черту под сказанным. Принципиально
верные акцентуации роли общения в развитии ребен�
ка, выдвижение на первый план эмоциональной сфе�
ры, через которую ребенок «руководит» взрослыми
как своими дистанцированными органами — не пре�
ломляются в общую теорию, оставляя «развитие» на
откуп подретушированной рефлексологии. Противо�
поставление культуры и природы оставляет между
ними нейтральную полосу «аффектов» (эмоций), ги�
потетически наследующих «природе» и вместе с тем
выступающих ее проводниками в мир культуры.

2. Знание и эмоциональные настройки

Дальнейшее продвижение опирается на тот по�
тенциал, который культурно�исторической школой
очерчен достаточно отчетливо и для раскрытия кото�
рого не достало одного шага, связавшего природные
истоки культуры, представленные эмоциями, с их
культурным предназначением. Аналитика подобных
истоков и начинается Выготским с очерчивания на2
значения эмоций, которое он вслед за Рибо и Вунд�
том усматривает в синтезе образов (косвенно опира�
ясь на Канта). Прежде всего (и именно в противовес
Канту), Выготский (следуя за Рибо) вычленяет в
процессе восприятия два способа синтеза — ассоциа�
тивный (по сходству и смежности) и эмоциональ�
ный: «…впечатления или образы, имеющие общий
эмоциональный знак, т. е. производящие на нас сход�
ное эмоциональное воздействие, имеют тенденцию
объединяться между собою, несмотря на то, что ни�
какой связи ни по сходству, ни по смежности между
этими образами не существует налицо» (со ссылкой
на Рибо) [4, с. 13—14]. Симптоматично то, что дан�
ные формы жизненно�наивной абсорбции реальнос�
ти рефлексией во внимание не принимаются. Здесь,
кажется, распахивается бескрайнее поле, ждущее
еще своего Аристотеля. Но очертить эту параллель2
ную линию восприятия оказывается непросто. Труд�
ности связаны с тем недоумением, которое не в силах
соединить «сходное эмоциональное воздействие» с
объективным денотатом; если такая связь и утверж�
дается, она необъяснима.

Выготский не спешит с окончательным выбором,
не удовлетворяясь ни одной из версий, и продолжа�
ет феноменологию в сфере творческого воображе�
ния. «Все формы творческого воображения, — гово�
рит он (т.е. Рибо), — заключают в себе аффективные
элементы». «Всякое господствующее чувство (или
эмоция) должно сосредоточиться в идею или в об�
раз, который бы дал ему плоть, систему, без чего оно
остается в расплывчатом состоянии… Таким обра�
зом, мы видим, что эти два термина — господствую�
щая мысль и господствующая эмоция — почти рав�
ноценны друг другу потому, что и тот и другой за�
ключают в себе два неотделимые элемента и указы�
вают лишь на преобладание того или другого»
[4, с. 15]. Но это уточнение едва ли облегчает задачу,
поскольку равноценность чувств и мыслей обостря�

ет вопрос о природе их различия и причинах столь
странного дублирования восприятия (забегая не�
сколько вперед, заметим, что навязчивое и на пер�
вый взгляд целиком очерченное эмпирическим на�
блюдением дублирование все же обусловлено уста�
новкой, априори закрепляющей за каждой способно�
стью предметно очерченную (адаптивную) функ�
цию; подобная установка не способна и на мгновение
допустить возможность вне�предметного назначе�
ния эмоций; она столь суетливо спешит привязать их
к «реальности», что скорее готова допустить родст�
венность сознания и рефлекса (в обусловленности
реакции предметом), чем в эмоции усмотреть до�
предметное конвенциональное условие настройки;
тайна подобной косности заключена в априоризме
сознательного действия и априорной его бессмыс�
ленности (не�эффективности) вне схематизма плана
и предметной аппроксимации). Вопрос об упомяну�
том существе эмоционального воздействия, способ�
ном объединить внешне не связанные элементы ре�
альности, остается тем самым открытым.

Для его разрешения следует уточнить, как и под
воздействием чего возникает это «господствующее
чувство»? Если его истоки естественны, подобное
чувство суть инстинкт, априори располагающий
предметом удовлетворения. Голодное животное
«знает», чего хочет, как знает это животное, испыты�
вающее воздействие полового инстинкта. Ничего
смутного их потребности не заключают. Но если его
основания заключены в культуре, истоки «расплыв�
чатости» рассматриваемого не могут попросту дуб�
лировать «реакцию». Они фиксируют иное ее осно�
вание, если и опираемое на эмоции и воображение,
то в неких специфических целях, каковые и следует
установить (именно их инаковость обусловливает
иные по отношению к сознательному восприятию
приемы и орудия идентификации реальности).

Во всяком случае, «господствующая эмоция»
первична, отражает владеющий субъектом мотив и
переходит в «господствующую мысль» как свое
предметное выражение. Но если данное выражение
(представление) выступает прерогативой сознания,
то что, собственно, выступает предметом эмоции (ес�
ли не ограничивать ее содержание не раз упомяну�
той «смутностью»)? Если сознание трансформирует
«смутный позыв» в предметную форму, то «эмоция»
как чистая интенциальность исполняет некую пред�
варительную работу, без осуществления которой со�
знание не имело бы для представления материала
(и не могло бы опереться на схематику синтеза, если
допустить, что трансцендентализм последней не
универсален, но в ситуации обретает спонтанную оп�
ределенность); но что это за работа?

Выготский особенно обращает внимание на то,
как «воображение становится действительностью».
Но прежде действительностью (воображения) вы�
нуждены становиться сами эмоции. Не выступает ли
само воображение предметным представлением эмо2
ций, в свой черед выступающих внутренними пред�
метами, или опорными пунктами кристаллизаций
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«синтетичного представления» [4, с. 17]? В этом
пункте Л.С. Выготский (следуя Рибо) нащупывает
сокровенный пункт эмоциональной тайны — за по�
рогом внешней предметности. «Но что представляет
собой до�предметная форма эмоций? Потребности и
желания сами по себе ничего создать не могут. Они
являются только стимулами и движущими пружи�
нами. Для изобретения необходима, кроме того, на�
личность еще и другого условия, а именно: самопро�
извольного воскрешения образов. Самопроизволь�
ным воскрешением я называю такое, какое происхо�
дит внезапно, без явных вызывающих его причин.
Причины эти фактически существуют, но их дейст�
вие облекается в скрытую форму мышления по ана�
логии, аффективного настроения, бессознательной
мозговой работы» (со ссылкой на Рибо) [4, с. 24].

Иными словами, «потребности и желания» по
прежнему принимаются за монопольные «стимулы и
внутренние пружины». Человечность действия столь
же традиционно обусловлена их интеллектуализаци�
ей, при помощи добавления «потребности изобрете�
ния» как надстройки, не изменяющей существа (це�
ли) потребности, но делающей ее более эффективной
(культурной). Спонтанность «самопроизвольного
воскрешения образов» сохраняет значение сердцеви�
ны эмоциональной деятельности; но при всей «вне�
запности» причины ее вполне рациональны (не сов�
сем понятно, что подобная внезапность объясняет и
отчего самопроизвольность и внезапность связыва�
ются с объяснением «изобретения»).

Однако подразумеваемые «фактически сущест�
вующие причины» не названы — вдобавок размыш�
ление Выготского, оттолкнувшись от факта само�
стоятельности эмоций, сбивается на наезженный
тракт «мышлений по аналогии» и в итоге закрыва�
ется в привычной среде «бессознательной мозговой
работы».

Таким образом, сохраняется антагонизм прокла�
мируемой самостоятельности эмоций, их видимо
главенствующей роли во внутренней жизни и ее мо�
тивациях, более того, не менее очевидное первенство
эмоций в формировании образов внешнего мира —
иными словами, в основаниях представления «ре�
альности», и невозможности связать их с «объектив�
ным», от восприятия независимым существом. Кол�
лизия не обретает разрешения ни у Рибо, ни у Вы�
готского, не имея возможности опереться на фило�
софский фундамент. Общий экскурс в механизмы
воображения и их связь с эмоциями заканчивается
трюизмом связи творчества с социальными условия�
ми и средой.

Но если интеллектуализм удовлетворяется пред�
метно�объективным знанием, связывая эмоции с
адаптацией к органическим позывам, то гуманизм не
может не попытаться усмотреть в их развитии и, сле�
довательно, в самом существе, того признака, кото�
рый, обеспечивая пластичность человеческого вос�
приятия, вместе с тем утверждает мотивы, не исходя�
щие из естественных нужд. Эмоции не могут стрях�
нуть инерцию интеллектуализма, связавшего генез

механизмов адаптации с эволюцией алгоритмов
(действия, восприятия, осознания) [1, с. 22]).

Проблема, следовательно, коренится в невернос�
ти исходных допущений, исходящих из объективно�
предметного знания и манипуляций с наличными
предметами как тех абсолютов, которые безусловно
подчиняют человеческое существование. В свете по�
добной парадигмы и интеллект, и эмоции решают
одну — общую — задачу, «отражая» объективный
мир и к нему адаптируясь. Очевидно, интеллект с
этой задачей справляется гораздо лучше. В таких об�
стоятельствах эмоциям не остается ничего иного,
кроме как дублировать работу интеллекта, насле�
дуя инстинкту в его определенности (сочетаемой со
смутностью). Но стоит изменить исходные условия,
допустив, что реальность включает, помимо опозна�
ваемого, ситуации беспрецедентные, не располагаю2
щие алгоритмами реагирования (но в отношении
адаптационных механизмов чрезвычайно значи�
мые), как для эмоций и интеллекта находятся само�
стоятельные сферы применения.

3. Эмоции — настройки
на спонтанно
согласованное действие

Разрешить таким образом означенное недоразу�
мение способно лишь указание на собственную зада2
чу эмоций, что, в свой черед, понуждает выйти за пре�
делы эмпирических констатаций и обратиться к су2
ществу эмоционального отношения. Исторически
исходным его пунктом выступает упомянутая ранее
инициация экстатического состояния, характеризуе�
мого отрицанием привычных алгоритмов действия.
Это состояние (пафос, одухотворение, священное бе�
зумие), предстает с точки зрения эволюционно�био�
логической явлением оборонительного инстинкта, на
время проведения ритуала подчиняющего прочие [8].

Этот и подобные ему (игровой, поисково�ориенти�
ровочный) инстинкты плохо изучены, и препятствует
этому уже знакомая позитивистская парадигма. Ре�
флекс как ее исходный пункт и кредо служит исход�
ным пунктом понимания — но в этом случае ищут не
там, где потеряно, но под светом фонаря. Но монопо�
лия «отбора эффективного» в сочетании с его «за�
креплением» игнорирует миллионы лет спонтанной
активности, к совокупности рефлексов и их связям
(как условным рефлексам) не имеющей отношения,
вместе с тем отнесенной к пропедевтике, по мере ста�
новления фенотипа утрачивающей смысл и значение.

Сложность ее понимания связана и с тем, что в
мире до2человеческом ее роль чрезвычайно ограниче2
на. Но человека отличает от иных живых существ,
прежде всего опора, на такие реакции [9, с. 75—79].
Востребованные ситуацией постоянных столкнове�
ний локальных сообществ, спонтанные реакции со�
обрели адаптационную значимость в связи с: а) спе�
цификой предмета, на который они были направле�
ны — иной общности, также действующей спонтанно
(под воздействием аффекта), и б) с обретением воз�
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можности согласования собственной спонтанной ре2
акции.

Секрет их эффективности заключен, таким обра�
зом, не в «логике следования предмету» (преимуще�
ственно отсутствующей), но в общей настроенности
на предстоящее содействие, обретающей опоры в
культе (вместе с тем именно в недрах подобного от�
ношения (переживания) вызревают семена «эмоцио�
нального восприятия», не на абрис предмета (сти�
мул) автоматически реагирующего, но формирую�
щего образ как поле игры (спонтанных) сил, обрета�
ющих во внешнем облике предметное свое (эстети�
ческое) выражение).

В основание вещественного отношения к миру по�
ложена определенность и постоянство того, что
вследствие подведения подобных рамок и очерчива�
ется в качестве «вещи». Это прежде всего бездушный
предмет, материальный денотат, равный самому себе,
предсказуемый и в силу того подводимый под катего�
рию знания (А = А; усложняясь, оно подставляет под
предмет процессы и функции). Эмоциональное же
восприятие ухватывает в видимом за ним располо�
женную сердцевину (харизму лидера), причем подоб�
ное улавливание вторично, первично в данном случае
(трансцендентальное) настраивание на общность пе�
реживания (в отношении рассуждений Выготского
эта гипотетическая харизматика выступает искомым
стержнем «эмоционального воздействия», ядром вме�
няемой реальности характерной схемы мотивацион2
но2эстетического синтеза, вполне откровенно прояв�
ляемой в древнем анимализме и анимизме).

Нисхождение архаичного «духа», оборачивается,
таким образом, стороной содержания, в котором пре�
валируют мотивы апофатического отвержения обо�
собленности, само�исступленность, отдающая адеп�
та (трансцендентному) родовому началу, и формы,
представленной необходимостью, предваряющей
представление согласованности — прежде всего, мо�
тивов, в их гармонической связи преобразуемых в
доступные для внешнего разделения образы.

Подобная со�настроенность на пред�стоящее и
выступает ядром, из которого в течение тысячелетий
формируются (специализированные) мотивацион�
ные (в том числе мотивационно�игровые) комплек�
сы, синтезирующие волю (содержание) и ее мелоди�
чески�аранжирующие компоненты (формы), в спе�
цифические эмоции.

Возвращаясь из глубин истории, заметим, что да�
же к феноменологическому очерчиванию эмоций
следует приступать, отталкиваясь от критики парал�
лелизма и схемы «отражения» как его идеологичес�
кого базиса (просачивающейся в самые современные
реконструкции, скованные критериями адекватнос�
ти); но свободное действие невозможно вне права на
ошибку и обретает опоры прежде всего в себе (во
вдохновении трансцендентного экстаза и красоте
возникающего образа), а уже потом в действии (чер�
пающем силы из того же трансцендентного источни�
ка); в такой связи информационная теория эмоций,
акцентирующая их связь с мотивом и вероятностью

его осуществления, в конечном счете, все же прохо�
дит мимо столь тонкой специфики эмоционального,
растворяя его в промежутке между мотивом и его ре�
флексивным сопровождением: «…информационная
теория эмоций оказывается не столько объяснитель�
ным принципом, сколько методом исследования
высших форм деятельности мозга, а регистрация
эмоциональных реакций — технологией этого мето�
дического подхода» [7, с. 140—141]).

Обращаясь же к идеям культурно�исторической
школы, следует, прежде всего, вернуться к исходно�
му тезису Л.С. Выготского: «Кто оторвал мышление
с самого начала от аффекта, тот навсегда закрыл себе
дорогу к объяснению причин самого мышления, по�
тому что детерминистский анализ мышления необ�
ходимо предполагает вскрытие движущих мотивов
мысли, потребностей и интересов, побуждений и
тенденций, которые направляют движение мысли в
ту или другую сторону. Так же точно, кто оторвал
мышление от аффекта, тот заранее сделал невозмож�
ным изучение обратного влияния мышления на аф�
фективную, волевую сторону психической жизни,
ибо детерминистское рассмотрение психической
жизни исключает, как приписывание мышлению ма�
гической силы определить поведение человека од�
ной своей собственной системой, так и превращение
мысли в ненужный придаток поведения, в его бес�
сильную и бесполезную тень» [2, с. 21—22].

Но если «Действительное движение процесса
развития детского мышления совершается не от ин�
дивидуального к социализированному, а от социаль�
ного к индивидуальному — таков основной итог как
теоретического, так и экспериментального исследо�
вания интересующей нас проблемы» [2, с. 58], этот
итог с точки зрения поставленной задачи нельзя
признать удовлетворительным.

И дело даже не в формальной критике односто�
ронности движение «изнутри — наружу» или «из�
вне — внутрь»; достаточно понятно, что их невоз�
можно изъять из общего контекста развития, что
последнее обусловлено гигантским комплексом
встречающих ребенка культурных форм, которые
он не может освоить, если не совершает движения
им навстречу, не развивает собственную мотива�
цию, вместе с тем ощущая потребность во все новых
и новых формах ее удовлетворения, представляе�
мых культурой.

Дело в том, что упомянутый «отрыв мышления от
аффекта», каковые могут быть совмещены в поле
внимания аналитика без заметных усилий, не пре�
одолен изнутри, в сфере теории; дело в том, что «мо�
тивация», не обретя теоретического выражения, со�
хранила отпечаток метафизической константы, мар�
кирующей «путь влечения ребенка к внешнему ми�
ру», и прежде всего к «окружающим взрослым», в ка�
честве неизбывного любопытства, обусловленного
«природой человека» (в той редакции, которую при�
дает ей психоанализ, культурно�историческая школа
или иной) и вместе с тем подверженного воздейст�
вию социального окружения, среды и пр.
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И если в такой связи рассматривать отношение
значения и смысла, то при безусловной ценности
аналитики развития отдельных значений, связывае�
мой с развитием смыслового строения в целом, со
ступенями, предшествующими более генетически
ранним смысловым структурам, представленным
значениями в форме конфигураций упорядочива�
ния, Выготскому не удалось реконструировать внут�
реннего ядра «осмысленности» в его синтетической
целостности и динамике становления. Различение
мотива и смысла действия было продолжено
А.Н. Леонтьевым, выделившим побуждающую, на�
правляющую и смыслообразующую функции моти�
ва. Решение поставленной Выготским задачи, таким
образом, сохраняет свою актуальность.

Мы попытались внести в него свою лепту, кото�
рую в форме краткого резюме можно сформулиро�
вать следующим образом.

Онтогенез встроен в логику филогенеза точно так
же, как и иные феномены культуры. Преодоление
трюизма данного утверждения заключается в пересмо�
тре «истории детства» с точки зрения отчасти фунда�
ментальных метаморфоз, во главу угла ставящих (ра�
зовую) инициацию (духа); растягиваемое на период
пра�детства одушевление (как преимущественное во�
дительство духа, размыкающего тесную оболочку пре�
дельного экстатического переживания и обретающего
форму «души» в многообразии эмоционально�мотива�
ционных комплексов); сформированное (в век Про�
свещения) полноценное «детство» с приматом игры и
интеллектуального созревания. Внутренние метамор�
фозы мотиваций и условий их инициации в этом ра�
курсе практически не исследованы.

Традиционное противопоставление природы
культуре, освятившее историю педагогической ре�
флексии, следует переосмыслить в свете дихотомии
«третьего пути», намеченной в статье, или «двух
природ», параллельно развиваемых и лишь в своем

контакте обретающих наполненность. Их соотноше�
ние (подразумеваемое Выготским за отношением
мысли и аффекта) следует спроецировать в плос�
кость фундаментальных аппроксимаций миро�ок�
ружности (внешней и внутренней) по линиям интел�
лекта, в (пусть чрезвычайно изощренной форме) на�
следующего тем (рефлекторным и условно�рефлек�
торным) реакциям, которые основаны знанием и
опознанием наступающего, и эмоций, вобравших ты�
сячелетний опыт реакций по преимуществу спонтан�
ных и в рамках культуры обретших второе дыхание
ранее упомянутой согласованности (симфонической
гармонизации чувств).

С такой точки зрения неизбежна и реформация
сложившихся стратификаций. В них, помимо разви�
тия средств, следует усмотреть и становление моти�
вов; но за подобным становлением следует прежде
утвердить их ядерную структуру, прежде встающую
во главу угла синтетического согласования естест�
венным образом, в единстве общинного культа (и его
одухотворяющих прообразах — праотца, тотема и
пр.) воплощенную; пройдя афористично обрисован�
ный путь эволюции, такая структура: а) трансфор�
мировалась в плюралистическую россыпь сублима�
ционных коридоров, утверждающих симулякры
личности в ужасе, либидо, стремлении к накопитель�
ству и б) лишенная тем самым общезначимого фун�
дамента, возникает (самопроизвольно) в качестве
неожиданно открываемого «внутреннего» (духа) в
различные моменты онтогенеза и на различных ос�
нованиях.

Последнее обстоятельство представляется наибо�
лее деликатным моментом понимания «развития»,
требующим пропедевтического осмысления личнос�
ти в ее представляющем ядре спонтанности и систе�
ме (культурных) средств инициации такового.

Представляется, что подобная аналитика только
предстоит педагогике.
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Development in the Context of Genesis and References
to Origin. Rereading L.S. Vygotsky
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It seems axiomatic that personality development involves the development of intellectual and other abili�
ties. However, if we speak about emotional development, its necessity cannot be supported theoretically since
no object of emotions is involved or any of their specific forms (for instance, it is not common to consider "the
development of emotional abilities"). Thus, "emotional development" is deprived of any ontological support as
well as of criteria, tools etc. Critique of widespread theoretical concepts, in particular, those of psychoanalysis
and cultural�historical theory, and reconstruction of phylogenesis enabled the author to propose a more pre�
cise definition of the content of "emotional sphere". "The history of childhood" is reviewed through the per�
spective of fundamental metamorphoses including childhood as a one�off rite of passage; the prototype of child�
hood as a period of animation; the modern notion of childhood (formed during the Enlightenment era) with its
supremacy of play and intellectual development. For the first time the paper explores the inner metamorphoses
of motivations and conditions required for their initiation. The core opposition between nature and culture
that underpins the history of pedagogical thought is interpreted in the light of "two natures": one referring to
the unprecedented, determined by coherent spontaneous reactions, and the other based on knowledge and
algorithmic reactions, the two developing simultaneously and becoming effective only through their intercon�
nection. The relationship of these two natures (conceptualized by L.S. Vygotsky as the relationship between
thought and affect) is projected into the area of fundamental approximations of world perception.

Keywords: transcendentality, transcendence, emotional sphere, intellect, nature and culture, instinct,
spontaneity.
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Период вхождения во взрослость по праву полу�
чил статус своеобразной «точки бифуркации»

психического и личностного развития в психологи�
ческих теориях самой разной направленности. Куль�
турно�историческая концепция признает за перио�
дом вхождения во взрослость кризисный этап, когда

основные усилия личности по самоопределению и
построению собственного мировоззрения приводят
к качественным изменениям сознания. В работах
Л.С. Выготского подчеркивается значение критичес�
ких (т.е. переходных) моментов в развитии [7].
Представление о кризисе как собственно акте разви�
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ЭМПИРИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
EMPIRICAL RESEARCH

В статье изложены некоторые результаты исследования особенностей вхождения во взрослость в
специфическом социальном контексте околофутбольной субкультуры. Данный период предложено рас�
сматривать с точки зрения развития механизмов самодетерминации. Предположение о том, что сравне�
ние особенностей смысловой регуляции и образа жизни у фанатов и не�фанатов позволит выявить ва�
рианты развития, было проверено на выборке в 148 испытуемых (18—30 лет), среди них 73 фаната и
75 не�фанатов. Выявленные с помощью методики семантического дифференциала (В.П. Серкин) осо�
бенности образа жизни указали на различия в образе жизни фанатов по характеристикам активности,
счастья и пр. Сравнение значений самодетерминации, смысловой регуляции, толерантности к неопреде�
ленности не обнаружило различий между фанатами и не�фанатами. Однако вариативно�паттерновый
анализ (Д. Магнуссон) позволил выявить четыре типа саморегуляции, соотнести их с независимыми ис�
следованиями самодетерминации при переходе во взрослость и сделать вывод о перспективности изуче�
ния процессов развития в контексте субкультуры как идентификаторе личностных смыслов.

Ключевые слова: период кризиса вхождения во взрослость, футбольные фанаты, саморегуляция, са�
модетерминация.



тия передается в категории субъектности, «переходе
между реальностью и идеей, понятыми как нату�
ральная спонтанность и культурная оформлен�
ность» [25, с. 25]. Проявляющаяся в объективиро�
ванном переходе, сдвиге от натуральной к культур�
ной форме, субъектность выражается в собственной
активности личности по самопостроению и является
«не фактом, а актом» [8], определенным режимом
жизни.

Выраженные в слове, основном средстве «овладе�
ния собственным поведением» [7], представления о
себе, о своей жизнедеятельности суть достояния
культурного развития и средства для саморегуляции
и управления собственной жизнью.

Э. Эриксон отмечал, что в период юности и ран�
ней взрослости как критическом для становления
Эго�идентичности этапе развития для личности
взрослеющего существует своеобразная поддержка в
виде молодежных субкультур [27]. Будучи «достоя�
нием» «психосоциального моратория», они дают мо�
лодому человеку возможность пробовать «крайнос�
ти субъективных переживаний, альтернативы идео�
логических направлений и более реалистические
обязанности» [18, c. 214].

К построению функциональной
теории личности

В деятельностной традиции при экстраполяции
положений Л.С. Выготского личность рассматрива�
ется как способ организации, инструмент, психоло�
гическое орудие присвоения человеческой сущности
[5, 1988]. Причем человек понимается как существо
производящее, строящее эти орудия и инструменты
своего развития, направленные на овладение собст�
венным поведением с помощью высших психичес�
ких функций (ВПФ), т. е. существо саморазвиваю�
щееся, строящее самого себя.

Следующим шагом было понимание ВПФ, этих
развитых внутренних психологических орудий, «не
только как средств решения возникающих перед ин�
дивидом задач, но и как особого рода «психологиче�
ских органов» (А.Н. Леонтьев, В.П. Зинченко,
Б.C. Братусь), в функции которых входит относи�
тельно самостоятельное продуцирование самих за�
дач, обеспечение и закрепление определенных, до�
статочно единообразных способов их решения, взаи�
модействие с другими подобными «психологически�
ми органами» [5, с. 68] по аналогии с «функциональ�
ными органами» (А.А. Ухтомский).

Б.С. Братусь сделал следующий шаг — обратил
внимание на взаимосвязь этих двух понятий: «пси�
хологическое орудие» и «психологический орган».
«С генетической точки зрения орудие есть то, что
может стать органом, есть орган в потенциале. Орган
же в свою очередь — зрелое орудие, орудие, перестав�
шее быть только средством, способом реализации

чужой воли, но приобретшее собственную волю
(а порой и своеволие), собственную активность» [5,
с. 69]. Эта активность имеет два основополагающих
направления, одно из которых состоит в познании
внешнего мира, производстве предметов, преобразо�
вании своего бытия, другое — связано с порождени�
ем смысла своего бытия в мире, т.е. «миром вещей» и
«миром идей» (Д.Б. Эльконин, Б.С. Братусь и др.).

Однако в своих поздних работах Д.Б. Эльконин
указывал на то, что в этом подходе не хватает собст�
венной активности ребенка, не ухватывается момент
постановки самим ребенком задач на саморазвитие.
В качестве примера он приводит случай мальчика
трех лет из Полтавы, который, осваивая двигатель�
ную функцию, учился прыгать на одной ноге и пры�
гал все дальше и дальше, хотя рекордов от него никто
не требовал (на тренировку новой психомоторной
функции указывал также А. Валлон в книге «Психи�
ческое развитие ребенка») [6]. Новая функция уже
открыта им (построена).

Целью дальнейшего изложения является описа�
ние некоторых результатов изучения кризиса вхож�
дения во взрослость в связи с особенностями самоде�
терминации в специфическом социальном контекс�
те. Под специфическим социальным контекстом мы
имеем в виду субкультуру футбольных фанатов. Са�
модетерминация понимается как способность к са�
морегуляции высшего уровня развития и активность
личности в отношении ее собственных психологиче�
ских процессов. Достижение самодетерминации вы�
ступает показателем личностной зрелости.

Известны исследования саморегуляции совре�
менных молодых людей, в том числе фанатов раз�
личных музыкальных направлений [например: 2],
которые будет интересно соотнести с результатами
нашего исследования футбольных фанатов.

Мы выдвинули гипотезу о том, что в условиях
специфического социального контекста околофут�
больной субкультуры в период кризиса вхождения
во взрослость имеют место два варианта взросления1

в зависимости от особенностей саморегуляции моло�
дого человека.

Один вариант взросления отражает нарушение
смысловой регуляции (субъективное отчуждение в
основных сферах жизни), низкий уровень развития
самодетерминации, толерантности к неопределенно�
сти и стремление в околофутбольной субкультуре
компенсировать трудности социализации. Ориента�
ция на нормы и правила субкультуры при упроще�
нии восприятия и отрицании существующих труд�
ностей позволяет молодому человеку внести некото�
рую ясность и однозначность в свою жизнь, что ото�
двигает преодоление кризиса вхождения во взрос�
лость. Околофутбол в этом случае служит уходом от
проблем взросления.

Другой вариант взросления выражается в ориен�
тации фаната на саморазвитие через принятие актив�
ной субъектной позиции в отношении собственной
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1 По аналогии с выделенными П. Конценом типами исконного и индуцированного фанатизма [11].



жизнедеятельности и развития. Смысловая регуля�
ция активности, высокий уровень развития самоде�
терминации и толерантность к неопределенности
обеспечивают успешное преодоление кризиса и слу�
жат решению задач развития, в том числе поставлен�
ных субкультурой, которые выступают своеобразной
тренировкой субъектной активности взрослого.

Данные типы взросления входят в нормативный
диапазон развития и отражают мотивы вхождения
молодого человека в околофутбольную субкультуру.

В частности, мы предположили, что существуют
значимые различия в характеристиках образа жизни
фаната и не�фаната, которые демонстрируют более
высокий уровень субъективного благополучия фана�
тов. Данная гипотеза основана на качественном ана�
лизе околофутбольной субкультуры, где особым об�
разом и в особых коллективных практиках молоды�
ми людьми проживается свобода, дружеское обще�
ние, самопознание и выстраивание себя2, осуществ�
ляются усилия по овладению собственной активнос�
тью и жизнью и проба себя как участника группово�
го субъекта.

Метод исследования

Характеристики выборки. В ходе онлайн�опро�
са были сформированы и обработаны протоколы 148
респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. По основа�
нию самоидентификации подвыборку фанатов со�
ставили 73 молодых человека, не�фанатов — 75.
Средний стаж фанатства — 9,4 лет, минимальный
стаж — 1 год, максимальный — 22 года. Выборки бы�
ли уравнены по уровню образования и статусу тру�
довой занятости.

Методики исследования. Для выявления инди�
видуальных особенностей смысловой регуляции ис�
пользовались следующие методики.

Опросник субъективного отчуждения ОСОТЧ С.
Мадди (в адаптации Е.Н. Осина, 2007) — направлен
на измерение выраженности формы отчуждения
(бессилие, вегетативность, нигилизм и авантюризм3)
по отношению к сферам жизни (работа, общество,
межличностные отношения, семья и собственный
внутренний мир).

Тест самодетерминации Е.Н. Осина (модифика�
ция шкалы самодетерминации К. Шелдона, 2010) —
представлен в трех шкалах: аутентичности, автоно�
мии и самовыражения. Аутентичность отражает
подлинность, степень субъективного ощущения че�
ловеком соответствия самому себе. Автономия от�
ражает степень уверенности человека в том, что у
него в жизни есть возможность выбора и что он сам
совершает этот выбор, определяя ход собственной
жизни. Самовыражение измеряет, в какой мере че�
ловек переживает собственную жизнь как соответ�
ствующую его желаниям, потребностям и ценнос�
тям.

Шкала общей толерантности к неопределенности
ШОТН (шкала толерантности к неопределенности
Д. Маклейна в адаптации Е.Г. Луховицкой, 1998) —
интерпретировалась как внутренняя опора для сво�
бодного проявления активности. Шкала указывает
на отношение к сложным ситуациям, степень осозна�
вания неоднозначности и непредсказуемости мира.
Отрицательные значения по шкале говорят о том,
что испытуемый чувствует дискомфорт в ситуациях
неизвестности, подходит к ним часто путем искусст�
венного упрощения сложной реальности, закрывая
глаза на реально существующие трудноразрешимые
проблемы, склонен к стереотипам [13]. Положитель�
ные значения говорят о том, что опрошенный созна�
ет и принимает сложность реальности и учитывает
ее в своих действиях, подходит к проблемам творче�
ски, а не шаблонно. Данный критерий немаловажен
в анализе развития личности в специфических усло�
виях субкультуры4.

Методика «Образ жизни» (В.П. Серкин, 2007) —
применялась для определения особенностей образа
жизни испытуемых и в качестве меры субъективного
благополучия; состоит из 42 биполярных шкал се�
мантического дифференциала для оценки объекта
«Мой образ жизни».

Результаты и обсуждение

Прямое сравнение средних по t�тесту для незави�
симых выборок не выявило значимых различий
между фанатами и не�фанатами ни по одной из на�
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2 Как отмечает О.А. Карабанова, дружба и дружеские отношения выступают в подростковом возрасте как контекст для опробования
и исследования подростком своих возможностей и качеств и самопознания [10].

3 Имеется в виду компульсивный поиск жизненности в виде вовлечённости в опасные, экстремальные виды деятельности. Соглас�
но С. Мадди, является наименее серьезной формой смыслоутраты, поскольку связан с активностью, поиском новых ощущений [17].
В нашем исследовании стоит учитывать специфику околофутбола, предполагающую риски (путешествия, ставки на матчи, запланиро�
ванные силовые противостояния и спонтанные массовые беспорядки), поэтому высокие показатели по данной шкале должны интерпре�
тироваться с поправкой на принадлежность к околофутболу и с учетом показателей самодетерминации и отчуждения в определенных
сферах жизни. Авантюризм может служить дополнительной к показателям толерантности к неопределенности и самодетерминации ме�
рой активности.

4 Представляется, что субкультура предполагает определенное когнитивное упрощение восприятия окружающего (например,
«свои — чужие») и ориентацию на групповые нормы и ценности, что с высокой вероятностью влечет за собой деформации саморегуля�
ции в сторону опоры на внешние стандарты. Околофутбол как одна из многочисленных субкультур современности единодушно харак�
теризуется исследователями как агрессивная, ксенофобская, враждебная по отношению к любым «чужим». Данные характеристики
обосновываются социологами (А.Н. Тарасов, А. Илле, Л.Е. Козлов) изначальным противостоянием между клубами, при котором чужая
команда и ее фанаты автоматически воспринимаются как чуждые и более или менее враждебные силы [9; 21; 22]. Однако специфика
околофутбола состоит и в высокой ценности силы, активности и инициативности не только группового, но и индивидуального субъек�
та, его лидерских качеств и нестандартного мышления, способности взять ответственность как за себя, так и за соратника (ценность вза�
имовыручки).



званных шкал ОСОТЧ, теста самодетерминации и
ШОТН, кроме шкалы аутентичности, по которой
различия были обнаружены на уровне статистичес�
кой тенденции.

Отметим, что средние значения шкалы автоно�
мии для выборки нашего исследовании оказались
значительно выше средних по выборке независимого
исследования [14], а самовыражение — наоборот
(табл. 1), что может указывать и на проявления кри�
зиса вхождения во взрослость, и на общее психоло�
гическое неблагополучие, когда испытуемые ощуща�
ют, что жизнь проживается не так, как им хотелось
бы и дистанцируются от собственных чувств и по�
ступков.

Сравнение средних (t�тест для независимых вы�
борок) фанатов и не�фанатов обнаружило статисти�
чески значимые различия по методике «Образ жиз�
ни» (табл. 2).

Различия, во�первых, указали на более высокий
уровень субъективного благополучия у футбольных
фанатов, во�вторых, дали основания предположить,
что отсутствие различий по шкалам ОСОТЧ, само�
детерминации и ШОТН связано с внутренней неод�
нородностью сравниваемых групп. Получив карти�
ну, схожую с результатами исследования особеннос�
тей саморегуляции у членов фанатских объединений
Арустамова, Осина, Леонтьева [2], мы также предпо�
ложили, что в подвыборках имеют место более тон�
кие различия. С целью проверки данного предполо�
жения вслед за вышеупомянутой работой и схожими

исследованиями вариативности индивидуальных
путей развития при переходе во взрослость [12] мы
использовали стратегию выделения индивидуаль�
ных паттернов.

Вариативно�паттерновый подход, предложенный
Д. Магнуссоном, заключается в выделении констел�
ляций центральных переменных по уровню их выра�
женности. Это позволяет объединять индивидов на
основе сходства индивидуальных сочетаний (пат�
тернов) уровней выраженности данных переменных,
т. е. относить к тому или иному типу в зависимости
от целей исследования [12]. По различиям, в нашем
случае выраженным в определенных паттернах раз�
вития саморегуляции (по сути, речь идет о типах
взросления), можно судить о месте околофутболь�
ной субкультуры в развитии в период вхождения во
взрослость.

С объединенной выборкой респондентов в коли�
честве 70 человек был проведен иерархический кла�
стерный анализ по методу Уорда (Ward's method) и
квадрата Евклидовой метрики. В качестве наиболее
доступной интерпретации была выбрана модель из
четырех кластеров. Различия между кластерами про�
верялись с помощью дисперсионного анализа и ока�
зались значимыми по большинству шкал (табл. 3).

Содержательная интерпретация кластеров осно�
вывалась на отличии средних значений по указан�
ным шкалам каждого кластера от средних по выбор�
ке. Учитывались различия тех переменных, средние
значения которых отличались от среднего значения
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Условные обозначения: M — среднее; SD — стандартное отклонение.

Независимая Объединенная Не
фанаты Фанаты
Шкала выборка (N = 135) выборка (N = 148) (N = 75) (N = 73)

M SD M SD M SD M SD
Авантюризм 37,01 16,7 40,15 13,51 39,04 13,33 41,28 13,7
Аутентичность 16,26 2,98 16,58 3,25 16,07 3,5 17,12 2,9
Автономия 10,52 2,84 13,56 3,62 13,67 3,91 13,45 3,32
Самовыражение 18,37 3,67 9,13 1,87 9,06 2,04 9,22 1,69
Толерантность к неопределенности 14,59 15,89 12,95 15,12 13,76 15,72 12,1 14,57

Т а б л и ц а  1
Сравнение средних по выборке фанатов, не
фанатов и молодых людей независимого исследования

Условные обозначения: «*» — при р < 0,05; «**» — при р < 0,01; M — среднее; SD — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  2
Различия в характеристиках образа жизни фанатов и не
фанатов

Шкала Фанаты Не
фанаты
M SD M SD

Смелый—Трусливый 5,78** 1,07 4,63 1,19
Счастливый—Несчастный 5,75** 1,14 4,90 1,15
Достойный—Недостойный 2,00** 1,16 2,83 1,08
Опасный—Безопасный 4,13** 1,77 5,27 1,39
Динамичный—Статичный 5,84** 0,88 4,90 1,67
Активный—Пассивный 1,88** 1,10 2,77 1,63
Насыщенный—Ненасыщенный 2,25** 1,16 3,07 1,51
Уверенный—Неуверенный 5,59* 1,27 4,83 1,44
Комфортный—Дискомфортный 5,66* 0,97 5,17 0,87
Подвижный—Неподвижный 5,81* 1,18 5,17 1,37
Положительный—Отрицательный 1,97* 0,82 2,43 1,01



переменной по объединенной выборке более чем на
0,5 стандартного отклонения. В итоге были выделе�
ны следующие кластеры5.

Кластер 1. Зависимые. Респонденты, вошедшие
в данный кластер, демонстрируют высокие показате�
ли отчуждения от работы и общества преимущест�
венно в форме вегетативности — отсутствия ценнос�
ти и неспособности поверить в важность проявления
активности в данных сферах жизнедеятельности.
Вместе с тем им свойственна глубокая смысловая
включенность в межличностную сферу и отношения
в семье, где они в большей степени расположены
быть активными. Значимость реальных социальных
связей, составляющих для этих испытуемых «зону
психологического комфорта», вкупе с низкими пока�
зателями по шкале авантюризма (формы отчужде�
ния, отличающейся проявлением высокой активнос�
ти на грани с риском) и относительно низким уров�
нем толерантности к неопределенности (избегание
сложных ситуаций неопределенности и риска) сви�
детельствует о конформности и проявлении актив�
ности в соответствии с внешними социальными ори�
ентирами. Это группа социально�ориентированных
молодых людей, зависимых от внешнего окружения.
Распределение в кластере зависимых фанатов и за�
висимых не�фанатов практически одинаково. Мож�
но предположить, что для зависимых фанатов цен�
ность представляет взаимоподдержка и возможность
быть включенными в широкие социальные связи,
надежное плечо товарища рядом и человека, с кото�
рым можно общаться по поводу общего интереса —
футбола, темы бесконечной.

Кластер 2. Импульсивные. Наиболее выражен�
ным отличием группы импульсивных от всех осталь�
ных групп оказались более высокие значения этих

испытуемых по шкалам авантюризма и самовыраже�
ния. В сочетании со слабой выраженностью бесси�
лия и нигилизма сравнительно низкие показатели
отчуждения по отношению к обществу указывают на
относительно успешную социализацию этих моло�
дых людей. Высокие показатели по шкале толерант�
ности к неопределенности позволяют говорить о
том, что эти люди не избегают неоднозначных ситуа�
ций и скорее принимают свои чувства и действия,
нежели дистанцируются от них, что несколько про�
тиворечит показанному ими уровню отчуждения от
собственного внутреннего мира. Уровень отчужде�
ния от себя, хотя и попадает в диапазон нормы по
выборке, но значительно превышает показатели кла�
стера 4 (автономного), что в целом наводит на мысль
о некоторых нюансах, вероятно, связанных с образом
Я. В целом, это социализированные молодые люди,
открыто, часто в экстремальной форме, выражающие
себя. Околофутбол для них представляет ценность
как пространство, где можно отвлечься от регламен�
тированной повседневности и получить заряд ост�
рых ощущений6, используя при этом специфические
культурные (принятые в субкультуре) средства са�
мовыражения. В своей активности эти люди разде�
ляют принятые в околофутболе ценности мужест�
венности и силы, доминирования (власти) и проти�
востояния. Кластер можно было бы назвать типично
фанатским. Принятым для кластера 2 наименовани�
ем «импульсивный» мы подчеркиваем свойственное
его представителям стремление к переживанию
большей витальности за счет увеличения эмоцио�
нальной насыщенности жизни с акцентом на актив�
ности.

Кластер 3. Дезадаптивные. Респонденты, среди
которых с равной частотой встречаются фанаты и
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Т а б л и ц а  3
Средние значения стандартизированных баллов по кластерам и значимость различий между кластерами

Показатели средних значений по кластерам
Шкала Кластер 1, Кластер 2, Кластер 3, Кластер 4, F

N = 14 N = 17 N = 21 N = 18
Общее отчуждение 33,6 28,8 44,1 21,6 34,95 **
Отчуждение от работы 49,3 31,1 41,5 26,4 14,58 **
Отчуждение от общества 50,6 26,4 50,3 23,9 21,06 **
Отчуждение от людей 19,9 27,9 42,6 33,8 10,02 **
Отчуждение от семьи 17,5 33,5 45,5 11,3 40,48 **
Отчуждение от себя 31,2 25,1 40,6 12,2 23,71**
Вегетативность 34,1 23,4 39,1 19,5 19,63 **
Бессилие 30,8 20,4 44,0 18,9 28,31 **
Нигилизм 36,9 26,5 45,4 22,4 24,24 **
Авантюризм 33,7 50,5 48,1 26,1 27,56 **
Аутентичность 17,4 16,9 17 16,9 0,09
Автономия 13,8 12,6 12,4 15,2 2,26 *
Самовыражение 9,1 9,9 9 8,4 1,75
Толерантность к неопределенности 13,4 15,5 9,4 15,4 0,64

Условные обозначение: «*» — при р < 0,1; «**» — при р < 0,01,

5 Ввиду сходства результатов нашего исследования с картиной данных в исследованиях Е.Р. Калитеевской, Д.А. Леонтьева,
Е.Н. Осина [12] мы решили не «приумножать понятия» и придерживаться уже выработанной авторами терминологии.

6 Истоки этого стремления к риску могут быть разные (генетические предпосылки агрессивности, ее физиологическая составляю�
щая) и не входят в сферу изучаемых в нашем исследовании вопросов.



не�фанаты, вошедшие в этот большой кластер, де�
монстрируют признаки дезадаптации в виде всех
форм отчуждения, с акцентом на нигилизме и бесси�
лии в отношении основных сфер жизни. Нигилизм
отражает неготовность принять собственный смысл
и направленность активности личности на утвержде�
ние антисмысла, отсутствия какого�либо смысла.
Бессилие говорит об утрате человеком веры в свою
способность влиять на жизненные ситуации при со�
хранении ощущения их важности [17]. Низкая толе�
рантность к неопределенности указывает на то, что
неизвестность для этих людей стрессогенна. Эти ис�
пытуемые, склонные отрицать реально существую�
щие и требующие разрешения проблемы или обесце�
нивать значимость каких бы то ни было попыток их
разрешения, демонстрируют явное психологическое
неблагополучие.

Кластер 4. Автономные. Респонденты, вошед�
шие в данный кластер, демонстрируют высокий уро�
вень смысловой регуляции (отсутствие отчуждения)
во всех сферах жизни, за исключением межличност�
ной, показатели отчуждения в которой соответству�
ют диапазону нормы по выборке. Высокие показате�
ли по шкале автономии и толерантности к неопреде�
ленности указывают на развитую саморегуляцию и
инициативность, самостоятельность в принятии ре�
шений, ощущение свободы выбора и реализацию
этой свободы в жизнедеятельности. Что интересно,
несмотря на равную представленность в этом класте�
ре как фанатов, так и не�фанатов (50/50), по уровню
самовыражения данный кластер уступает всем дру�
гим и значительно отличается от кластера 2 — под�
линных «авантюристов». Таким образом, автоном�
ные фанаты — это фанаты�индивидуалисты, которые
в большей степени, чем фанаты из других кластеров,
направлены на саморазвитие и реализацию себя в
разных сферах жизни (их девиз можно передать из�
вестной в молодежной среде фразой: «Меньше
слов — больше дела»). Несмотря на то, что уровень
автономии по кластеру 4 входит в диапазон среднего
уровня в соответствии со стандартными значениями
по данной методике, эти респонденты в сравнении с
другими кластерами более уверены в том, что спо�
собны управлять ходом своей жизни.

Кластеры 2 и 4 отражают благополучие, в класте�
рах 1 и 3 наблюдаются нарушения саморегуляции.

Полученные результаты говорят о разных вариан�
тах переживания кризиса вхождения во взрослость в
зависимости от типа саморегуляции и разных моти�
вов включения в околофутбольную субкультуру. Фа�
наты находят для себя недостающие в других сферах
жизни возможности самопроявления. Для зависимых
фанатов околофутбол — это прежде всего общение,
надежное плечо товарища и вечная тема для разгово�
ра, и возможность тренировать свою смелость; для ри�

скующих фанатов — источник острых ощущений и са�
мовыражения; для дезадаптивных — способ социали�
зации в специфической референтной группе7; для ав�
тономных — возможность расширить кругозор, разви�
ваться в определенных направлениях (например, в
спорте) и просто разнообразно проводить досуг (на�
пример, путешествовать).

Околофутбол с определенными уточнениями вы�
ступает фактором развития психологических средств,
которые бы способствовали успешному (некризисно�
му) вхождению во взрослость. Для молодых людей с
признаками дезадаптации околофутбол компенсиру�
ет нарушения саморегуляции. Кризис вхождения во
взрослость переживается ими во всей полноте и, бо�
лее того, существует вероятность, что, выступая про�
странством «психосоциального моратория», т.е. удли�
нения времени взросления (личностного, психологи�
ческого, социальной зрелости), околофутбольная суб�
культура так и останется для фанатов зависимого и
дезадаптивного типов пространством решения внут�
ренних конфликтов детско�родительских отношений.
Таких людей можно встретить на стадионе, они будут
отличаться яркой атрибутикой, зрелым возрастом и с
большой вероятностью асоциальным поведением
или, наоборот, пассивностью8.

Исследования саморегуляции и личностного по�
тенциала при переходе во взрослость, относящиеся к
началу 90�х гг., продемонстрировали, что развитие
самодетерминации выступало системообразующим
фактором дифференциации выборок на типы, разли�
чающиеся своими траекториями личностного разви�
тия [12]. В современных исследованиях на первый
план выдвинулись характеристики общего благопо�
лучия/неблагополучия, адаптации/дезадаптации,
которые оказались системообразующими и смазали
остальные типологические различия, обусловлен�
ные, в частности, механизмами самодетерминации
[12, с. 638]. Похожая картина наблюдается и в иссле�
довании саморегуляции членов фанатских объеди�
нений [2], и в нашем исследовании (с оговоркой, что
в нем изначально ставились иные задачи и использо�
вались другие методы для другой выборки респон�
дентов).

Паттерны развития саморегуляции, нашедшие
подтверждение и уточнение уже в нескольких иссле�
дованиях, указывают на независимость от неблаго�
приятной внешней среды только автономного пат�
терна, который демонстрирует, по сути, сформиро�
ванную внутреннюю позицию взрослого с внутрен�
ним центром регуляции.

Активность, за возможностью проявления кото�
рой молодые люди приходят в околофутбол, связана
с субъективным благополучием последних и под�
черкивает их активную субъектную позицию. Полу�
ченные данные по уровню развития субъектности
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7 Как отмечал Э. Эриксон, лучше идентифицироваться хотя бы с негативным персонажем, нежели вовсе не иметь какой�либо
идентификации и не обрести своего Я [24].

8 Представляется, что в категории фанатов, которую принято называть «кузьмичами», преобладает зависимый тип (подробные типы
фанатов описаны в исследовании Э.Р. Салахетдинова [19]). Типичный образ «кузьмича»: на стадионе на боковых трибунах — в
компании друзей в фанатской атрибутике, дома — на диване перед телевизором.
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как характеристики активности личности под�
тверждаются результатами нашего магистерского
исследования и указывают на активность и инициа�
тивность как отличительную черту футбольных фа�
натов. Но если в указанном исследовании речь шла
о наличии связи между осмысленностью жизни, вы�
соким уровнем развития субъектности и включен�
ностью в околофутбольную субкультуру (самоиден�
тификацией как футбольного фаната), настоящее
исследование указывает на необходимость уточнить
содержательно и переосмыслить обнаруженную
связь с точки зрения выделенных паттернов разви�
тия саморегуляции.

Полученные результаты позволяют утверждать
лишь то, что околофутбол в разнообразии его прояв�
лений соответствует запросу на развитие тех моло�
дых людей, которые выбирают его как сферу увлече�
ния (одну из) или образ жизни9. Мы уточняем, что
околофутбол как явление многогранное и много�
уровневое соответствует и другим запросам на раз�
витие. Он отвечает потребностям разных паттернов
развития саморегуляции, выступая не только «полем
свободного движения» [14] для автономных и «зо�
ной комфорта» для зависимых фанатов, но и (отно�
сительно) культурной формой выражения агрессив�
ности для импульсивных и компенсацией неуспеш�
ной социализации для дезадаптивных молодых лю�
дей10. Формулировка данного вывода выражена в
обыденно�психологическом «кто ищет, тот найдет»,
в котором проявляется и значимость внутренней ак�
тивности личности.

Независимо от специфики субкультуры, в ней, с
определенными оговорками, можно признать один

из многочисленных факторов развития. Во�первых,
существует более широкий и мощный социальный
контекст многоканального влияния, определяющий
особенности субкультуры11, во�вторых, налицо соб�
ственная внутренняя активность личности, ее субъ�
ектная позиция в отношении выборов траектории
движения в этом социальном контексте.

Выводы

Таким образом, гипотеза о том, что в условиях
субкультуры проявляются два варианта взросления
в зависимости от особенностей саморегуляции, под�
твердилась частично. Были обнаружены четыре типа
саморегуляции и выделен тип, «характерный» для
футбольных фанатов, какими они представляются в
обществе — импульсивные и социальные. В целом,
выявленные типы саморегуляции представляются
«универсальными», отражающими особенности раз�
вития при переходе во взрослость независимо от спе�
цифики социального контекста. Рассмотрение их че�
рез призму субкультуры позволяет выявить харак�
терные черты каждого типа, где более глубокий и де�
тальный анализ может позволить взглянуть на соци�
альные переживания, в которых соединяются внеш�
ние и личностные ценности, и тем самым приот�
крыть роль околофутбольной субкультуры как уни�
кального явления современности в индивидуальном
развитии. В свою очередь, «социальные пережива�
ния, связанные с поиском своего места в жизни, це�
лей и ценностей самореализации» [16], оказывают
обратное влияние на формирование субкультуры.

9 Ответы на вопрос «Быть футбольным фанатом — это, скорее образ жизни или одна из сфер увлечений?» среди фанатов распреде�
лились равномерно и значимых различий в зависимости от паттернов развития не обнаружили.

10 Представляется, что там, где имеет место наставничество подрастающего поколения со стороны опытных бойцов, околофутбол не�
сет функцию социализации и сглаживания деформаций развития, буфера между детством и миром взрослых [21], где подтверждается
«накопленная» зрелость старших.

11 Субкультура всегда предстает как часть доминирующей культуры и как относительно автономная от нее социальная единица. При
этом, чем меньше ценности мейнстрима совпадают с личностными (групповыми), тем в большей степени данная субкультура противо�
стоит мейнстриму, тем она агрессивнее [16].
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The paper presents some outcomes of a research on features of transition to adulthood in a specific context
of the subculture of football fans. This period is analyzed from the perspective of development of self�determi�
nation mechanisms. The hypothesis was advanced that comparing features of meaning regulation and ways of
life in fans and non�fans may help reveal the patterns of development. This was tested on a sample of 148 sub�
jects aged 18—30 years, among which were 73 fans and 75 non�fans. The specifics of the subjects' ways of life
explored with V.P. Serkin's technique of semantic differential suggest that there are considerable differences
between the fans and non�fans in the rates of activity, happiness and some other characteristics. At the same
time, the rates of self�determination, meaning regulation and tolerance to uncertainty proved to be insignifi�
cant in terms of group differences. However, the conducted pattern analysis (D. Magnusson) helped to reveal
four types of self�regulation and to correlate them with independent research on self�determination during the
transition to adulthood. The paper concludes that studying developmental processes in subcultural contexts as
identifiers of personally significant meanings can be very promising.

Keywords: transition to adulthood, football fans, self�regulation, self�determination.
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Обращение к данной теме продиктовано некото�
рыми актуальными неблагоприятными явлени�

ями. В последнее время все более распространен�
ным становится полный или частичный отказ жен�
щин репродуктивного возраста от реализации мате�
ринской роли. Явно прослеживается тенденция
сдвига сроков рождения первого ребенка к более
зрелому возрасту, родительство все чаще становит�
ся «поздним» в связи с признанием приоритетов ка�
рьерного развития или устойчивой гедониситчес�
кой направленностью личности (надо успеть полу�
чить удовольствие от жизни, прежде чем начать за�
ниматься воспитанием ребенка). Рождение первого
ребенка после 35 лет стало достаточно распростра�
ненным явлением в нашей жизни. Статистические
данные о рождаемости в России свидетельствуют о
появлении в конце 1990�х гг. подобной тенденции и
в нашей стране (С.В. Захаров, 2005). В 1990 г. коэф�
фициент рождаемости для женщин 30—34�летнего

возраста составлял 48,2, а для женщин 35—39 лет —
19,4. В 2009 г. он поднимается до значений 63,3;
23,8 — соответственно (Российский статистический
ежегодник, 2010, с. 109). Кроме того, обращает на се�
бя внимание и то, что все чаще состоявшиеся роди�
тели стремятся как можно скорее дистанцироваться
от ребенка, передают свои функции в руки помощ�
ников, возрождается, уже забытая было традиция
приглашения няни для ребенка.

С целью поиска ответа на вопрос о причинах та�
кого отношения мы обратились к анализу особенно�
стей осуществления ухода за младенцем и особенно�
стей ценностной направленности молодых матерей.
В исследовании приняли участие 40 матерей мла�
денцев (возраст детей участниц исследования варьи�
ровал от 6 до 27 месяцев).

Средством анализа особенностей осуществления
материнской роли стала анкета, содержащая вопро�
сы относительно того:
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В данной статье автор обращается к анализу отношения к материнству современных женщин репро�
дуктивного возраста. В фокусе рассмотрения оказываются феномены, свидетельствующие о неблаго�
приятных социальных тенденциях частичного или полного устранения женщин от реализации материн�
ской роли. Обследование группы 40 матерей младенцев позволяет автору зафиксировать существенные
различия в характере осуществления материнства. Выявлена группа женщин, максимально устраняю�
щихся от самостоятельного ухода за ребенком. Анализ причин, лежащих в основе этого стремления, поз�
воляет говорить о том, что эти причины — не столько в сфере социальных условий жизни женщин,
сколько в личностной сфере. Продолжая общую логику исследования, автор обращается к группе жен�
щин, осознанно отказывающихся от материнства (childfree). В исследовании приняли участие 43 жен�
щины репродуктивного возраста. И в данном случае результаты исследования причин этого отказа сви�
детельствуют об особой ценностной направленности личности респонденток. Обобщая результаты ис�
следований, автор высказывает суждение о том, что формирование особенностей личности, приводящих
к негативному отношению к материнству, может быть обусловлено целым рядом специфических харак�
теристик современного социокультурного пространства.

Ключевые слова: материнство, отношение к материнской роли, мотивационно�потребностная сфе�
ра, ценностная направленность.



• какую долю заботы о ребенке женщина выпол�
няет самостоятельно, а какую перепоручает помощ�
никам;

• какие функции стремится выполнять самостоя�
тельно;

• на что она тратит выделенное с помощью по�
мощников время;

• какие трудности испытывает в ходе реализации
своего материнства.

Заполнение анкеты поддерживалось беседой, с
помощью которой психолог мог оценить эмоцио�
нальное отношение женщин к своей материнской ро�
ли, выявить возможные его причины.

Результаты опроса показали, что степень вклю�
ченности в уход за ребенком варьирует в диапазоне
от 15 до 90%. При минимальной включенности
(15%) женщина практически полностью делегирует
материнские обязанности своим близким или няне.
Другие женщины практически полностью реализу�
ют их самостоятельно. Определив область средних
значений степени включенности матери, мы разде�
лили женщин на три группы. Распределение получи�
лось близким к нормальному. Группа женщин, «из�
бегающих» материнских обязанностей составила
22,5% выборки, женщины со средней степенью
включенности встречаются в 55% случаев. Лишь
22,5% участниц исследования продемонстрировали
стремление самостоятельно осуществлять весь объ�
ем материнских функций, не испытывая негативных
переживаний в связи с фрустрацией остальных сво�
их потребностей. Материнство доставляло женщи�
нам удовольствие, а указанные ими трудности каса�
лись недостатка времени на бытовые, хозяйственные
дела. Яркой их противоположностью стала группа
женщин, которые в лучшем случае лишь треть мате�
ринских обязанностей реализуют самостоятельно.
Существенная доля обязанностей делегирована ими
другим людям. Причем причина такого распределе�
ния кроется не в объективной необходимости (жен�
щины состоят в браке, располагают достаточным
временем), а во внутренней предрасположенности.
Женщин тяготит эмоциональная вовлеченность в
жизнь ребенка, зависимость от его интересов и по�
требностей. Ребенок отвлекает их от собственных
интересов, занятия с ним являются утомительными.
Желание отдохнуть, заняться собой обусловливает
необходимость привлечения помощника, а то не�
большое время, которое они проводят с ребенком,
они считают необходимым тратить на его познава�
тельное развитие. Таким образом, в исследовании
был зафиксирован феномен избегания женщинами
своих материнских обязанностей, что позволило вы2
делить две группы матерей — в соответствии с их
стремлением самостоятельно осуществлять мате2
ринские функции или максимально устраниться от
личного в них участия, выбрав путь опосредованного
участия в жизни ребенка.

В поиске причин сложившейся ситуации мы об�
ратились к исследованию отношения женщин к ро�
дительским функциям. Характер отношения мате�

рей к отдельным составляющим родительской пози�
ции определялся с помощью опросника «Степень
принятия родительской позиции» [3]. Женщины, из�
бегающие самостоятельной реализации материн�
ских обязанностей, продемонстрировали значимо
более низкий уровень принятия родительской пози�
ции (степень выраженности позитивного отношения
к ее элементам) (рис. 1).

Зафиксировав сниженный фон позитивного от�
ношения к элементам родительской позиции, мы
сделали предположение о том, что указанные разли�
чия обусловлены особенностями мотивационно2по2
требностной сферы женщин. Понимая родительство
как специфическую деятельность, побуждаемую це�
лым рядом мотивов, которые существуют не изоли�
рованно, а встроены в иерархическую структуру мо�
тивационной сферы, мы полагаем, что отношение к
материнской роли, как и характер ее реализации за�
висит от того, насколько приоритетную позицию за�
нимают мотивы, связанные с заботой о ребенке.

Для проверки гипотезы было необходимо про�
анализировать мотивационные предпочтения мате�
рей. Им было предложено ступенчатое ранжирова�
ние 18 суждений, составленных в форме «Я хочу…»,
«Я стремлюсь», включающие стремления в различ�
ных сферах жизни. Среди предложенных мотивов,
кроме собственно материнских, были названы моти�
вы «супружеского счастья», «дружеского общения»,
«отношения с близкими», «удовлетворения профес�
сиональных интересов» и т.д. Были зафиксированы
существенные различия в значимости для женщин
таких мотивов, как стремление к близости с ребен�
ком, супружеское счастье, самореализация в дея�
тельности, достижение поставленной цели. Женщи�
ны, избегающие самостоятельного осуществления
материнских функций, желая счастья своему ребен�
ку, гораздо меньше стремятся к близости с ним (мо�
тив достижения близости в отношениях с ребенком
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Рис. 1. Степень выраженности позитивного отношения ма�
терей младенцев к составляющим родительской позиции



лидирует в 22% случаев против 44% в группе жен�
щин стремящихся к самостоятельной реализации
материнства). Мотив супружеского счастья также
реже, чем во второй группе занимает высокие пози�
ции в иерархии мотивов (77,8% случаев против
100%). Следовательно, не только материнство, но и
супружество, семья в целом, занимают меньшее мес�
то в системе их потребностей. Их устремления лежат
вне семейного контекста. В то же время, женщины
этой группы в качестве приоритетных называют мо�
тив самореализации в деятельности и достижение
поставленных целей (66,6% и 22,2% — соответствен�
но). Избегание материнских обязанностей свиде�
тельствует о том, что они не видят такой возможнос�
ти в рамках ухода за ребенком. Материнство высту�
пает скорее препятствием для их самореализации,
поэтому и становится фрустрирующим фактором.

Результаты исследования позволяют нам сделать
вывод о том, что избегание материнской роли, со�
провождающееся негативным к ней отношением,
происходит на фоне таких специфических особенно�
стей мотивационной сферы матерей младенцев, как:

• оторванность мотива «достижения счастья ре�
бенка» от мотива «близости с ребенком»;

• высокие, приближающиеся к вершинным, зна�
чения мотивов «самореализации в профессиональ�
ной деятельности».

Крайним вариантом избегания материнской роли
является осознанный отказ от нее. Согласно послед�
ней мировой статистике, от 3 до 6% женщин созна�
тельно отказываются от материнства. Говоря о со�
знательном отказе от материнства, имеют в виду здо�
ровых замужних женщин. Данные Национального
центра статистики здравоохранения США свиде�
тельствуют, что доля американских женщин дето�
родного возраста, которые определяют себя как «до�
бровольно бездетных» (childfree), быстро растет:
2,4% — в 1982 году, 4,3 % — в 1990 году, 6,6 % — в
1995 году (Sociological Inquiry, 2005). По статистике
федерального Института национальных исследова�
ний в ФРГ, 1/3 взрослого населения Германии оста�
ется бездетной, причем все больше молодых немцев
не хотят иметь детей. Если в 1992 г. к их числу отно�
сились 10% женщин и 12% мужчин, то в 2005 г. —
уже почти 15% и 26% — соответственно. Не обошло
это явление и нашу страну. В 2004 г. в России заяви�
ло о себе виртуальное сообщество чайлдфри, объеди�
нившее в своих рядах почти 500 человек. Их возраст
20—35 лет, 80% имеют высшее образование, у 75%
есть постоянный партнер и 50% живут с ним вместе;
на четырех таких женщин приходится один ЧФ�
мужчина [7].

С целью выявления условий возникновения ука�
занного явления нами было осуществлено обследо�
вание группы женщин, заявляющих свою позицию
как сознательно бездетных. В основу исследования
легло предположение о том, что столь специфичес�
кое отношение к материнсту может быть обусловле�
но переживанием собственного опыта взросления в
родительской семье. Наличие травмирующих дет�

ских переживаний, как известно, играет большую
роль в жизни взрослого человека.

На первом этапе исследования был проведен ана�
лиз свободных высказываний 65 женщин чайлдфри
на форуме. Было предложено обосновать свое реше�
ние прожить жизнь без детей. 43 женщины из обра�
зовавшейся выборки выразили согласие участвовать
в развернутом психологическом обследовании. Воз�
раст женщин в исследуемой выборке варьировал от
18 до 53 лет. При таком широком возрастном диапа�
зоне возникла необходимость выделения двух возра�
стных групп (18—25, 25—53). 56% сознательно без�
детных женщин — замужние, 32% имели постоянные
отношения с партнером. 56% женщин имели высшее
образование, 44% — среднее.

С помощью опросника, составленного на основе
данных, полученных в ходе анализа свободных вы�
сказываний женщин, нам удалось определить часто�
ту встречаемости причин, определяющих решение
об отказе от материнства. Наибольший вклад в реше�
ние о сознательной бездетности внесло желание по�
лучать удовольствие от жизни, не испытывая необ�
ходимости жертвовать временем и свободой ради
другого человека (эта причина указывается чаще
всего). Нежелание попасть в зависимое положение
усиливается представлением о необратимости пере�
мен. Чуть менее распространенной, но все же доста�
точно весомой причиной оказались страх и отвраще�
ние к физическим условиям беременности, опыту
родов и послеродовому периоду. В отношении часто�
ты встречаемости указанных причин зафиксированы
возрастные различия. В группе молодых женщин
(18—25 лет) статистически значимо чаще (критерий
U Манна—Уитни, p = 0,049) отказ от материнства
обусловлен нежеланием утратить привлекатель�
ность, испортить фигуру. В группе взрослых жен�
щин значимо чаще встречается восприятие мира как
угрожающего благополучию ребенка, что позволяет
им обосновать отказ заботой о нем (критерий U Ман�
на—Уитни, p = 0,065).

Предполагаемая гипотеза о наличии страха по�
вторения травмирующего детского опыта не нашла
своего подтверждения. Вывод об отсутствии серьез�
ных травмирующих переживаний детства был сде�
лан в ходе анализа результатов проективной методи�
ки «Неоконченные предложения». В соответствии с
целями исследования был составлен список предло�
жений, касающихся различных векторов семейных
отношений. В результате проведенного исследова�
ния было установлено, что на фоне высокой степени
амбивалентности отношения к детям, в исследуемой
выборке преобладает позитивное отношение, как к
родителям, так и к опыту собственного детства. Мы
практически не встретились с высказываниями, ко�
торые свидетельствовали бы о негативном, травми�
рующем переживании детства, связанного с фигурой
отца или матери. В целом, можно сделать заключе�
ние о позитивном восприятии женщинами своего
детства. Они хорошо чувствовали себя в родитель�
ской семье, были окружены заботой родителей, были
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лишены травмирующих переживаний, которые мог�
ли бы спровоцировать нежелание повторять роди�
тельский опыт и дарить любовь своему ребенку.

Не найдя ответ о причинах отвергающего отно�
шения к материнской роли в детских переживаниях
женщин, мы обратились к анализу их ценностной
сферы. Средством диагностики стал прием свобод�
ного ранжирования жизненных ценностей «Ценно�
стный круг», где женщинам предлагалось разделить
окружность на сектора в соответствии с имеющими�
ся у них жизненными ценностями. Количество цен�
ностей не задавалось; кроме того, женщина была сво�
бодна в определении значимости той или иной цен�
ности. Величиной сектора она могла количественно
выразить то, какое место занимает данная ценность в
ее ценностной сфере. С помощью указанного приема
были зафиксированы специфические особенности,
отличающие исследуемую выборку. В первую оче�
редь, необходимо отметить высокий уровень само�
ценности женщин. Значимость ценности «Я» оказа�
лась одной из самых высоких (14% от общей доли
жизненных ценностей), сравнимых лишь с ценнос�
тью партнера (22%) и работы (19%). Необходимо от�
метить, что выделение «Я» в отдельную жизненную
ценность практически никогда не встречается среди
матерей или женщин, планирующих появление де�
тей в своей жизни.

Второй особенностью является то, что женщины
чайлдфри обнаруживают высокую ценность близко�
го, эмоционального общения. Они высоко ценят об�
щение с партнером, друзьями, собственными родите�
лями и даже домашними питомцами. То, что обще�
ние с ребенком не входит в сферу их ценностей, мо�
жет свидетельствовать об отвержении тех отноше�
ния, в которых они выступали бы не как потребите�
ли эмоционального тепла и заботы, а как его источ�
ник. Вероятно, дарить любовь и эмоциональную
поддержку эти женщины не готовы. Основной вклад
в их эмоциональное благополучие вносит, с одной
стороны, дружеское общение и общение с сексуаль�

ным партнером, с другой стороны — сфера развлече�
ний, путешествий, образования в области личных
увлечений. Эта сфера занимает совокупную долю в
17% от всех жизненных ценностей.

Анализируя причины отказа женщин от материн�
ства можно, сделать вывод о том, что чайлдфри от�
личает особая ценностная структура, в которой
преобладает гедонистическая направленность, что
приводит к формированию негативного отношения
к материнству, воспринимающемуся в качестве уг�
розы собственному благополучию, эмоциональному
комфорту.

Обобщая результаты двух исследований, можно
сделать заключение о том, что принципиальный от�
каз, или желание свести к минимуму материнскую
функцию связаны с низкой ее значимостью. Высо�
кая самоценность, высокое значение ценностей са�
мореализации в профессиональной деятельности и
личностном общении, гедонистическая направлен�
ность составляют серьезную конкуренцию ценности
материнства, которое ориентированно на обеспече�
ние благополучия другого человека (ребенка), под�
тверждение ценности его интересов и потребностей.

Обсуждая полученные результаты, хочется обра�
тить внимание на то, что столь неблагополучная тен�
денция может возникать как результат общественных
изменений. Опираясь на представление об экологиче�
ских системах У. Бронфенбреннера, можно предполо�
жить, что причины изменения отношения к материн�
ству можно выделять на разных уровнях [5] (рис. 2).

На мезоуровне (уровень семейной системы) мож�
но констатировать усиление гуманистической тра�
диции в системе воспитания ребенка [4]. В заботе о
ребенке семья стремится к все более полному удов�
летворению его потребностей, что может приводить
к формированию у него инфантилизма, к недоста�
точной его самостоятельности. Важным, на наш
взгляд, является утверждение Д.Б. Винникота о не�
обходимости оставлять место для собственной ак�
тивности ребенка, т. е. быть «достаточно хорошей
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Рис. 2. Характер социальных тенденций, создающих риски для становления позитивного отношении женщины к мате�
ринству



матерью» [1]. Ценностное отношение взрослого при�
водит к тому, что ребенок все более явно ощущает
собственную самоценность. Если это позитивное яв�
ление не подкрепляется воспитанием ценностного
отношения к другим людям, возникает высокая ве�
роятность формирования эгоистической, индивиду�
алистической направленности личности. Как мы ви�
дели, женщины, отказывающиеся от материнства,
росли в счастливой семейной обстановке, что не по�
мешало им выстроить ценностные приоритеты в
свою пользу, а не в пользу ребенка.

На уровне экзосистемы происходит влияние со�
циальной активности матери. Будучи включенной в
профессиональную и общественную жизнь, она рас�
ширяет круг своих интересов, что создает вероят�
ность возникновения ценностного конфликта.

И, наконец, на макроуровне на формирование от�
ношения к материнству не может не сказаться возра�
стание требований к уровню жизни. Уходят времена,
когда семья была готова довольствоваться малым.
Для молодого поколения стесненные жилищные ус�
ловия, ограничение возможности организации досу�
га, необходимость ведения домашнего хозяйства ста�
новятся факторами, сдерживающими их стремление
к родительству.

Итак, рассматривая условия становления отно�
шения женщин к материнству как сфере деятельнос�
ти, в которой возможно удовлетворение ее стремле�
ния к самореализации, можно сказать, что мы имеем
дело со сложным социальным явлением, при кото�
ром реабилитация ценности материнства требует
комплексных мер.
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Внастоящее время значительную опасность пред�
ставляют не только быстро распространяющиеся

и приводящие к скоропостижной смерти болезни, но
и заболевания хронические, влияющие на качество
жизни и социальный статус человека. Создается осо�
бая социальная ситуация хронического соматическо�
го заболевания, включающая социальный стереотип
заболевания («миф болезни» по А.Ш. Тхостову [13]),
принятие/непринятие социальной роли больного,
эмоциональную оценку заболевания, контекст ситуа�
ции — события, появляющиеся в жизни человека и
нарушающие адаптацию (социальный стресс), время
возникновения (возрастной этап) и длительность за�

болевания [12]. Способность человека адекватно пе�
реживать и преодолевать социальную ситуацию забо�
левания как критическую ситуацию, разрушающую
жизненный замысел, во многом зависит от имеюще�
гося у него реабилитационного потенциала.

Личностные ресурсы и реабилитационный
потенциал

При тяжелом хроническом заболевании, даже ес�
ли оно не приводит к инвалидности, изменяются ка�
чество и стиль жизни человека. Больной человек вы�
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В статье представлены данные об общем уровне и выраженности компонентов реабилитационного
потенциала личности при таких хронических заболеваниях, как расстройства желудочно�кишечного
тракта, сердечно�сосудистые и онкологические заболевания, ВИЧ�инфекция. Отмечены взаимосвязи
реабилитационного потенциала и других личностных ресурсов, способствующих успешной реабилита�
ции и реадаптации больных — экзистенциальной исполненности, оптимизма, активности, жизнестойко�
сти. Описаны особенности реабилитационного потенциала, в частности, внутренней картины болезни
как его компонента, и ряда личностных диспозиций при заболеваниях разного генеза. Показано, что на�
ибольшими личностными ресурсами обладают молодежь и лица среднего возраста с заболеваниями же�
лудочно�кишечного тракта, наименьшими личностными ресурсами — их ВИЧ�инфицированные ровес�
ники. Прослежена связь снижения личностного потенциала при ВИЧ�инфекции с наличием химичес�
кой зависимости. Приводится авторская методика, позволяющая определить общий показатель реаби�
литационного потенциала и показатели его компонентов — мотивационного, эмоционального, самооце�
ночного, коммуникативного, а также внутренней картины болезни.

Ключевые слова: личностные ресурсы, заболевание, реабилитационный потенциал личности, внут�
ренняя картина болезни, экзистенциальная исполненность, активность, оптимизм, жизнестойкость.



нужден пройти через этапы реабилитации (восста�
новительного лечения) и реадаптации, в том числе
социальной, направленной на восстановление при�
способленности к условиям профессиональной дея�
тельности и быта. Эффективность реабилитации и
реадаптации зависит от общей позиции личности,
использования имеющихся личностных ресурсов.
Система личностных ресурсов, необходимых для
преодоления критической ситуации тяжелого сома�
тического заболевания, определяет реабилитацион�
ный потенциал личности.

Реабилитационный потенциал складывается из
реабилитационных возможностей организма, лично�
сти и микросоциума, т. е. той социальной системы, в
которую непосредственно включен больной человек.
Учет реабилитационного потенциала, понимаемого
так широко, необходим при медико�социальной экс�
пертизе. Определение уровня психологического реа�
билитационного потенциала позволяет сформиро�
вать прогноз на дальнейшую жизнь человека с огра�
ниченными возможностями здоровья. Помимо про�
гностической ценности оно имеет ценность для са�
мого больного, давая ему возможность осознать свои
личностные ресурсы, с опорой на которые осуществ�
ляется компенсация и наиболее полная реадаптация.

К составляющим или компонентам реабилитаци�
онного потенциала (психологического или личност�
ного) относят особенности психических процессов
(восприятия, памяти, внимания, мышления); специ�
фику внутренней картины болезни (представлений
больного о сущности и степени тяжести заболева�
ния, возможностях реабилитации и реадаптации);
личностные особенности (темперамент, черты ха�
рактера, специфика эмоциональной, мотивационно�
потребностной и ценностно�смысловой сфер). Наи�
более четко структура реабилитационного потенциа�
ла описана Ж.В. Порохиной (2004) и О.Н. Гудили�
ной (2012).

Ж.В. Порохина выделяет девять компонентов
психологического реабилитационного потенциала:
тип отношения к болезни, уровень нервно�психичес�
кого состояния, уровень самооценки, уровень притя�
заний, уровни реактивной и личностной тревожнос�
ти, локус контроля, состояние взаимоотношений с
социальным окружением и удовлетворенность про�
фессиональной деятельностью. Соответственно,
психологический реабилитационный потенциал че�
ловека определяется как система преморбидно сфор�
мированных индивидуально�психологических ха�
рактеристик личности (мотивационных, эмоцио�
нально�волевых, когнитивных), выступающих в ка�
честве основного ресурса в случае изменения соци�
альной ситуации развития в результате заболевания,
инвалидизирующего человека, и способствующих
его реадаптации к новым условиям жизни [11].

Рассматривая личностный реабилитационный
потенциал как более узкое понятие, по сравнению с
психологическим реабилитационным потенциалом,
О.Н. Гудилина определяет его как систему личност�
ных характеристик, позволяющих индивиду активно

и эффективно участвовать в процессе комплексной
реабилитации, а также адаптироваться к изменяю�
щимся условиям среды. Составляющими личност�
ного реабилитационного потенциала являются тип
отношения к болезни, локус контроля, уровень само�
оценки, мотивация достижения, осмысленность
жизни, жизнестойкость, временная перспектива [2].

Одним из компонентов личностного реабилита�
ционного потенциала, упоминаемым во всех работах,
становится отношение к болезни — «внутренняя
картина болезни».

Реабилитационный потенциал понимается нами
как та часть личностных ресурсов, которая непосред�
ственно способствует реабилитации и реадаптации в
ситуации хронической болезни, и включает мотива�
ционный, эмоциональный, самооценочный и комму�
никативный компоненты, а также внутреннюю кар�
тину болезни.

Реабилитационный потенциал
и внутренняя картина болезни

Внутренней картиной болезни Р.А. Лурия назы�
вает «все то, что испытывает и переживает больной,
всю массу его ощущений, не только местных болез�
ненных, но его общее самочувствие, самонаблюде�
ние, его представления о своей болезни, о ее причи�
нах, — все то, что связано для больного с приходом
его к врачу, весь тот огромный внутренний мир боль�
ного, который состоит из весьма сложных сочетаний
восприятия и ощущения, эмоций, аффектов, кон�
фликтов, психических переживаний и травм»
[9, с. 51]. Таким образом, различаются внешняя кар�
тина болезни, определяемая с помощью объектив�
ных методов медицинской диагностики, и внутрен�
няя картина болезни как ее субъективная сторона.

В настоящее время при описании структуры вну�
тренней картины болезни выделяется ряд уровней:

• сензитивный уровень — уровень элементарных
чувств, локализации болезненных и других неприят�
ных ощущений;

• эмоциональный уровень — уровень субъектив�
ного эмоционального отношения к симптомам, забо�
леванию в целом и его последствиям;

• интеллектуальный уровень — уровень форми�
рующийся благодаря процессам умственной пере�
работки представлений и знаний больного о заболе�
вании;

• мотивационный уровень — уровень изменения
привычных поведенческих паттернов и образа жиз�
ни, обусловленного болезнью [10].

В.В. Николаева подчеркивает особую значимость
мотивационного уровня (компонента) внутренней
картины болезни. С ее точки зрения, именно он оп�
ределяет актуализацию деятельности больного по
возвращению и сохранению здоровья. В связи с этим
различают разные стратегии противодействия хро�
ническому соматическому заболеванию — активную
и пассивную.
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Понятие «внутренняя картина болезни», введен�
ное Р.А. Лурией, получило широкое распростране�
ние в восточной Европе [17; 18]. В западной Европе
и США обычно используются понятия «восприя�
тие болезни» и «представления о болезни». Приме�
няется Опросник восприятия болезни IPQ [16, 20],
основанный на модели восприятия болезни или мо�
дели саморегуляции Г. Левенталя (Leventhal`s
model). В восприятии болезни выделяются пред�
ставления о ее симптомах, причинах возникнове�
ния, длительности протекания, физических и соци�
альных последствиях, возможностях контроля и ле�
чения. При этом в модели не представлены влияния
на эти представления социального окружения боль�
ного — значимых других и групп [15]. Исследова�
ния, проведенные с опорой на модель Г. Левенталя,
с помощью Опросника IPQ, показали зависимость
восприятия болезни от специфики ряда хроничес�
ких заболеваний [19].

Мы рассматриваем внутреннюю картину болезни
как компонент реабилитационного потенциала лич�
ности, делая акцент на когнитивном (представления
о болезни, ее причинах, протекании и последствиях)
и эмоциональном (отношение к болезни и образу
жизни больного человека) аспектах.

Организация исследования

Исследование проведено с целью выявления раз�
личий во внутренней картине болезни и реабилита�
ционном потенциале в целом при хронических сома�
тических и инфекционных заболеваниях разного ге�
неза.

В исследовании были поставлены следующие за�
дачи:

• определить уровни реабилитационного потен�
циала личности и характер внутренней картины бо�
лезни у пациентов с желудочно�кишечными, сердеч�
но�сосудистыми, онкологическими заболеваниями и
у ВИЧ�инфицированных наркозависимых;

• сопоставить уровни реабилитационного потен�
циала и основных составляющих личностных ресур�
сов — жизнестойкости, экзистенциальной исполнен�
ности, активности и оптимизма.

Исследование проведено на базе Городской кли�
нической больницы № 40, Городской клинической
больницы № 63, Наркологической клинической
больницы № 17, Психиатрической клинической
больницы № 4 им. П.Б. Ганнушкина Департамента
здравоохранения г. Москвы.

Выборки исследования составили испытуемые
молодого и зрелого возрастов (22—43 года):

• в выборку № 1 вошли 37 испытуемых с различ�
ными заболеваниями желудочно�кишечного тракта
(ЖКТ): язвенной болезнью желудка, язвенной бо�
лезнью двенадцатиперстной кишки, гастритами, гас�
тродуоденитами, гастроэнтероколитами, колитами,
панкреатитами; 7 мужчин и 30 женщин, в возрасте от
22 до 37 лет;

• выборку № 2 составили 33 испытуемых с забо�
леваниями сердечно�сосудистой системы (ССС), та�
кими как: ишемическая болезнь сердца, гипертони�
ческая болезнь, инфаркт миокарда, идиопатическая
желудочковая экстрасистолия; 9 мужчин и 24 жен�
щины, в возрасте от 22 до 38 лет;

• в выборку № 3 вошли 33 испытуемых с онколо�
гическими заболеваниями, 10 мужчин и 23 женщи�
ны, в возрасте от 30 до 43 лет;

• выборку № 4 составили 25 ВИЧ�инфицирован�
ных больных наркоманиями, 7 мужчин и 18 женщин,
в возрасте от 25 до 35 лет. Необходимо отметить, что
испытуемые, стационированные в острые отделения
ПКБ № 4 им. П.Б. Ганнушкина на фоне наркотичес�
ких психозов, характеризовались отсутствием эндо�
генной симптоматики, в момент обследования были
выведены из психоза средствами соответствующей
фармакотерапии и находились в ясном сознании.

Методика исследования

Для решения поставленных задач использовался
комплекс методик: методика «Реабилитационный
потенциал личности» И.Ю. Кулагиной, Л.В. Сенке�
вич; Тест жизнестойкости С. Мадди в адаптации
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой [6]; Шкала экзи�
стенции А. Лэнгле, К. Орглер в адаптации С.В. Крив�
цовой [4]; Шкала оптимизма и активности И. Шул�
лер, А. Комуниани в адаптации Н.Е. Водопьяновой и
М.В. Штейна [1].

Методика «Реабилитационный потенциал лично�
сти» разработана И.Ю. Кулагиной и Л.В. Сенкевич в
2011 г. и апробирована в 2012—2013 гг. При созда�
нии методики использованы и модифицированы от�
дельные открытые вопросы анкеты Ж.В. Порохиной
[11] и структурированного интервью Ю.Е. Куртано�
вой [5]. Методика представляет собой опросник,
предназначенный для лиц, имеющих хронические
заболевания, старше 16 лет. Опросник включает 28
закрытых вопросов с тремя вариантами ответов и
может применяться как в групповой форме, так и ин�
дивидуально.

В соответствии с инструкцией испытуемый вы�
бирает один из трех ответов к каждому вопросу.

1. Часто ли Вы думаете о своей болезни?
А. Постоянно.
Б. Часто.
В. Редко.

2. Зависит ли Ваше настроение от болезни?
А. Да.
Б. Нет.
В. Трудно сказать.

3. Как Вы относитесь к житейским проблемам в
последнее время?

А. Иногда включаюсь в их решение.
Б. Стараюсь от них отгородиться.
В. Они мне по�прежнему интересны.
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4. Нужно ли рассказывать близким и друзьям о
проблемах со своим здоровьем?

А. Да, они обязательно поддержат.
Б. Да, но немногим — мало кто меня поймет.
В. Нет, на понимание и сопереживание никто не

способен.

5. Изменились ли Ваши интересы за время бо

лезни?

А. Да, меня теперь мало что интересует.
Б. Да, мои интересы расширились.
В. Нет, у меня остались прежние интересы.

6. Как Вы думаете, жизнь здорового человека
отличается от жизни больного?

А. Да, конечно.
Б. Не всегда.
В. Практически нет.

7. Часто ли Вы радуетесь?
А. Да, я нахожу много поводов для радости.
Б. Меня трудно чем�то порадовать.
В. Иногда у меня бывает очень хорошее настроение.

8. Легко ли Вас расстроить?
А. Да, мне приходится часто расстраиваться.
Б. Я огорчаюсь по серьезным поводам.
В. Меня трудно вывести из равновесия.

9. Мешает ли Ваша болезнь жить так, как Вам
хочется?

А. Да, мешает.
Б. Доставляет некоторые неудобства.
В. Я живу, не ориентируясь на болезнь.

10. Есть ли у Вас близкие люди, с которыми Вас
связывают глубокие отношения?

А. Да, есть любимый человек (или друг).
Б. У меня есть приятели.
В. Постоянных глубоких отношений ни у кого не

бывает.

11. Как Вы оцениваете свой интеллектуальный
потенциал?

А. Как относительно низкий.
Б. Как средний.
В. Как достаточно высокий.

12. Любите ли Вы свою работу (учебу)?
А. Да, люблю.
Б. Я не работаю (не учусь).
В. Работаю (учусь), но без особого интереса.

13. Есть ли у Вас сейчас увлечения (хобби)?
А. Да.
Б. Трудно сказать.
В. Нет.

14. Кто виноват в том, что Вы больны?
А. Никто — так сложилось.

Б. Я сам.
В. Те, кто меня окружал.

15. Способны ли Вы контролировать свои эмо

ции и поведение?

А. Да, всегда.
Б. Не во всех ситуациях.
В. В последнее время контроль полностью нарушен.

16. Изменились ли Ваши отношения в семье?
А. Нет, не изменились.
Б. Да, обо мне теперь больше заботятся.
В. Да, исчезло взаимопонимание.

17. Как Вы решаете возникающие у Вас проблемы?
А. Мне не по плечу решение всех проблем.
Б. Справляюсь с ними самостоятельно, никого не

беспокоя.
В. Решаю их вместе с родными или друзьями.

18. Бывают ли у Вас болезненные состояния?
А. Да, бывают.
Б. Иногда бывают, но по разным причинам.
В. Я их постоянно испытываю.

19. Изменились ли Ваши представления о себе
за время болезни?

А. Да, и я стал себя больше уважать.
Б. Да, и я стал себя больше жалеть.
В. Нет, практически ничего не изменилось.

20. Насколько важно для Вас сохранить здоровье?
А. Для меня это сейчас — единственно важное в

жизни.
Б. Это одно из наиболее значимых моих стремлений.
В. Такое желание у меня возникает от случая к

случаю.

21. Считаете ли Вы себя счастливым человеком?
А. Да, я счастливый человек, несмотря на все мои

проблемы.
Б. Да, хотя с некоторыми оговорками.
В. Нет.

22. Верите ли Вы в эффективность лечения Ва

шей болезни?

А. Да, конечно.
Б. Нет.
В. Современная медицина может многое , но да�

леко не все.

23. Изменилось ли Ваше настроение за время
болезни?

А. Я стал более раздражительным.
Б. Я стал более уравновешенным.
В. Не знаю.

24. Как Вы справляетесь со своей болезнью?
А. Я упорно борюсь с болезнью и возникающими

из�за нее трудностями.
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Б. Я перед ней капитулирую.
В. Я стараюсь сохранить баланс сил.

25. Может ли эта болезнь вызвать скорую смерть?
А. Да, больные люди долго не живут.
Б. Течение болезни бывает разным.
В. При правильном образе жизни и лечении мож�

но жить долго.

26. Как Вы относитесь к себе?
А. Как к тяжело больному человеку.
Б. Как к сильному человеку, способному преодо�

левать трудности.
В. Как к человеку, который живет так, как хочет.

27. Изменились ли Ваши взаимоотношения с ок

ружающими людьми за время болезни?

А. Изменились в лучшую сторону.
Б. Остались такими же, как прежде.
В. Изменились в худшую сторону.

28. Отличается ли Ваша жизнь от жизни Ваших
ровесников?

А. Нет, моя жизнь так же полноценна, как у других.
Б. Да, болезнь снижает качество жизни.
В. У каждого из нас свои проблемы.

Как показано в табл. 1, опросник включает пять
шкал, соответствующих пяти компонентам реабили�
тационного потенциала — мотивационному, эмоцио�
нальному, самооценочному и коммуникативному, а
также внутренней картине болезни. 

Мотивационный компонент отражает широту ин�
тересов и степень активности больного, включающе�
гося в решение бытовых, профессиональных (учеб�
ных) проблем и задач, связанных с сохранением
(восстановлением) здоровья.

Эмоциональный компонент представляет общий
эмоциональный фон жизни больного (позитив�

ный�негативный), его динамику в связи с заболева�
нием и возможности регуляции эмоциональных
реакций.

В самооценочный компонент входят представле�
ния о своих наиболее значимых качествах и отноше�
ние к себе как к больному человеку.

Коммуникативный компонент раскрывает специ�
фику значимых социальных связей и динамику меж�
личностных отношений во время болезни.

Внутренняя картина болезни является особым
компонентом реабилитационного потенциала. Она
учитывается при определении реабилитационного
потенциала в целом и анализируется как самостоя�
тельный показатель.

При первичной обработке полученных с помо�
щью опросника данных, прежде всего, подсчиты�
ваются баллы. Каждый выбранный испытуемым
ответ оценивается от 0 до 2 баллов. Отсутствие
балла («нулевой» балл) свидетельствует о недо�
статочности личностных ресурсов в определенной
сфере, необходимых для эффективного противо�
стояния хроническому заболеванию. 2 балла отра�
жают наличие личностных ресурсов в этой сфере,
способствующих успешной реабилитации и реа�
даптации.

Подсчитываются сырые баллы по каждой из пяти
шкал. Баллы, полученные конкретным испытуемым
или группой испытуемых (имеющих хроническое за�
болевание одной и той же этиологии) по всем шка�
лам, суммируются и переводятся в проценты. На�
пример, если получен среднегрупповой показатель
35,81 балла, максимально возможное количество
баллов — 56 баллов — принимается за 100%,
35,81 балла обозначается как Х%; Х = 35,81 × 100 :
: 56 = 63,95%. Таким образом устанавливается общий
уровень реабилитационного потенциала.

Отдельно рассматривается внутренняя картина
болезни. Сумма баллов по соответствующей шкале
также переводится в проценты.
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Компоненты Баллы №№ ответов Максимально возможное 
реабилитационного потенциала число баллов по шкале

Внутренняя картина болезни 2 1в, 2б, 4а, 6в, 9в, 14в, 18б, 22а, 25в, 28а 20
1 1б, 2в, 4б, 6б, 9б, 14а, 18а, 22в, 25б, 28в
0 1а, 2а, 4в, 6а, 9а, 14б, 18в, 22б, 25а, 28б

Мотивационный компонент 2 3в, 5б, 12а, 13а, 20б, 24а 12
1 3а, 5в, 12в, 13б, 20а, 24в
0 3б, 5а, 12б, 13в, 20в, 24б

Эмоциональный компонент 2 7а, 8в, 15а, 23б 8
1 7в, 8б, 15б, 23в
0 7б, 8а, 15в, 23а

Самооценочный компонент 2 11в, 19а, 21а, 26б 8
(Я�концепция) 1 11б, 19в, 21б, 26в

0 11а, 19б, 21в, 26а
Коммуникативный компонент 2 10а, 16б, 17в, 27а 8
(межличностные отношения) 1 10б, 16а, 17б, 27б

0 10в, 16в, 17а, 27в
Общий уровень реабилитационного Сумма баллов по всем шкалам 56
потенциала

Т а б л и ц а  1
Компоненты и общий показатель реабилитационного потенциала личности
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Внутреннюю картину болезни можно считать оп�
тимистичной при высоком уровне показателя дан�
ной шкалы (что становится одним из важнейших
личностных ресурсов больного человека). Если по�
казатель имеет низкий уровень, внутренняя картина
болезни считается пессимистичной и не является не�
обходимым личностным ресурсом.

Результаты и обсуждение

При изучении реабилитационного потенциала и
других личностных ресурсов, необходимых для ус�
пешной реабилитации и реадаптации в юности, мо�
лодости и зрелости при наличии серьезного хрони�
ческого заболевания, установлены различия между
больными с заболеваниями желудочно�кишечного
тракта, сердечно�сосудистой системы, с онкологиче�
скими заболеваниями и с ВИЧ�инфекцией. Остано�
вимся, прежде всего, на показателях реабилитацион�
ного потенциала.

Реабилитационный потенциал
Среди больных с хроническими заболеваниями

разного генеза наибольшим реабилитационным по�
тенциалом обладают молодежь и лица среднего воз�
раста с заболеваниями желудочно�кишечного тракта
(рис. 1).

Выраженность их реабилитационного потенциа�
ла обусловлена, главным образом, наиболее оптими�
стичной внутренней картиной болезни и ярко выра�
женным мотивационным компонентом — сохране�
нием интересов и достаточно высокой активности в
разных сферах жизни (бытовой, профессиональной
или учебной, лечебно�восстановительной).

При этом внутренняя картина болезни при забо�
леваниях ЖКТ существенно отличается от внутрен�
ней картины болезни при онкологических заболева�
ниях: различия между этими двумя группами боль�
ных значимы при р ≤ 0,05; а также отличается от вну�
тренней картины болезни при ВИЧ�инфекции: раз�
личия между группами прослеживаются на уровне
тенденции (рис. 2).

При заболеваниях ЖКТ мотивационный компо�
нент реабилитационного потенциала представлен в
большей мере, чем при заболеваниях сердечно�сосу�
дистой системы (р ≤ 0,05), онкологических заболева�
ниях (р ≤ 0,05) и ВИЧ�инфекции (р ≤ 0,01); самооце�
ночный и коммуникативный компоненты — в боль�
шей мере, чем при ВИЧ�инфекции (р ≤ 0,01).

Таким образом, заболевания желудочно�кишеч�
ного тракта в наименьшей степени вносят ограниче�
ния в образ жизни больного человека, по сравнению
с заболеваниями сердечно�сосудистой системы, он�
кологическими заболеваниями и ВИЧ�инфекцией —
во всяком случае, в представлениях больных. А пред�
ставления о самом заболевании ЖКТ, как не крайне
тяжелом и опасном, соответствуют социальным сте�
реотипам, а также имеющимся в настоящее время
возможностям медикаментозного лечения и хирур�
гического вмешательства.

Наименьший реабилитационный потенциал при�
сущ ВИЧ�инфицированным. Общий показатель и
показатели большинства компонентов при ВИЧ�ин�
фекции ниже, чем при других заболеваниях. Общий
показатель реабилитационного потенциала ВИЧ�
инфицированных значимо ниже общего показателя
лиц с заболеваниями ЖКТ (р ≤ 0,01) и сердечно�со�
судистыми заболеваниями (р ≤ 0,05). При ВИЧ�ин�
фекции уже круг интересов и ниже активность в раз�
ных сферах жизни (профессиональной или учебной,
бытовой, лечебно�восстановительной), чем при забо�
леваниях ЖКТ (р ≤ 0,01); ниже самооценка, чем при
заболеваниях ЖКТ (р ≤ 0,01), онкологических
(р ≤ 0,01) и сердечно�сосудистых (р ≤ 0,001) заболе�
ваниях; сложнее межличностные отношения и мень�
ше социальная поддержка, чем при заболеваниях
ЖКТ (р ≤ 0,05), онкологических (р ≤ 0,01) и сердеч�
но�сосудистых (р ≤ 0,01) заболеваниях. Только эмо�
циональный фон практически одинаков при заболе�
ваниях разного генеза.

Здесь следует учесть, что все обследованные лица
с ВИЧ�инфекцией имеют химические зависимости.
Как известно, чаще всего инфицирование происхо�
дит при совместном употреблении наркотиков (когда
группой используется один шприц для внутривен�
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Рис. 1. Общий показатель реабилитационного потенциала
при заболеваниях разной этиологии: ЖКТ — респонденты
с заболеваниями желудочно�кишечного тракта; ССС — ре�
спонденты с заболеваниями сердечно�сосудистой систе�
мы; Онк. — респонденты с онкологическими заболевания�
ми; ВИЧ — ВИЧ�инфицированные наркозависимые

Рис. 2. Компоненты реабилитационного потенциала:
ВКБ — внутренняя картина болезни; МК — мотивацион�
ный компонент; ЭК — эмоциональный компонент; СК —
самооценочный компонент; КК — коммуникативный ком�
понент



ных инъекций). Поэтому ВИЧ�инфекция — болезнь,
свойственная в основном наркоманам. Наркомания
накладывает свой отпечаток на личность: наблюда�
ются рассогласованность Я�реального и Я�идеально�
го в самосознании, деформация временной перспек�
тивы из�за амбивалентного отношения к своему про�
шлому и противоречивости или несформированнос�
ти планов на будущее, меньшая значимость близкого
социального окружения, недостаточность произволь�
ной регуляции поведения, экзистенциальный вакуум
как продукт наркокультуры [7]. Эти особенности
личности, сочетаясь с представлениями о ВИЧ�ин�
фекции и о себе как человеке, имеющем заболевание,
которое «не лечится», обусловливают недостаточ�
ность, слабость реабилитационного потенциала.

Что касается лиц с заболеваниями сердечно�сосу�
дистой системы и онкологическими заболеваниями,
можно отметить средний уровень их реабилитацион�
ного потенциала. Он ниже, чем при заболеваниях
желудочно�кишечного тракта, и выше, чем при
ВИЧ�инфекции. Подчеркнем, что онкологические
больные лечились и имели надежду на выздоровле�
ние, не находясь в терминальном состоянии.

Другие личностные ресурсы больных
В качестве других личностных ресурсов, необхо�

димых для преодоления болезненного состояния и
успешных реабилитации и реадаптации, рассмотрим
экзистенциальную исполненность, активность, оп�
тимизм и жизнестойкость.

Экзистенциальная исполненность — явление, опи�
санное в экзистенциально�гуманистической психоло�
гии (В. Франкл, А. Лэнгле). Это осмысленность жиз�
ни, возможность жить в согласии с собой и миром,
способность воплощения в жизнь своих решений, от�
вечающих сущности человека. Экзистенциальная ис�
полненность включает в себя самодистанцирование,
самотрансценденцию, свободу и ответственность. Под
самодистанцированием понимается способность
адекватного восприятия ситуации при освобождении
от собственных желаний, страхов и проблем; под са�
мотрансценденцией — способность жить ради кого�то
или чего�то, эмоционально откликаться на происхо�
дящее, ориентируясь на смысл и ценности, а не толь�
ко на собственные цели. Свобода предполагает спо�
собность принимать решения, исходя из личностной
ценности возможных вариантов, а ответственность —
способность доводить эти решения до конца.

Общий показатель экзистенциальной исполнен�
ности наиболее высок при заболеваниях ЖКТ и сер�
дечно�сосудистых расстройствах (рис. 3).

Различия между двумя группами больных статис�
тически незначимы. Существенно ниже значения по
этому параметру у группы онкологических больных
(различия между группами онкологических больных
и респондентов с расстройствами ЖКТ достоверны
на высоком уровне значимости (р < 0,001), между
группами онкологических больных и лиц с заболева�
ниями сердечно�сосудистой системы — на пятипро�
центном уровне). Наиболее низкий показатель — у
ВИЧ�инфицированных наркозависимых. Таким об�
разом, в наибольшей степени сохраняется осмыслен�
ность жизни при заболеваниях ЖКТ и сердечно�со�
судистых расстройствах, экзистенциальная фрустра�
ция характерна для наркозависимых с ВИЧ�инфек�
цией). Отметим, что в последнем случае снижение
осмысленности жизни может происходить не столько
из�за ВИЧ�инфекции, сколько за счет химической за�
висимости. Как писал В. Франкл, «…если у человека
нет смысла жизни, осуществление которого сделало
бы его счастливым, он пытается добиться ощущения
счастья в обход осуществлению смысла, в частности,
с помощью химических препаратов» [14, с. 30].

Высокая осмысленность жизни при болезнях
ЖКТ и сердечно�сосудистых заболеваниях связана с
высокими самодистанцированием, самотрансцен�
денцией, свободой и ответственностью, что отража�
ется также в высоких обобщенных показателях пер�
сональности и экзистенциальности (рис. 4).

В выборках онкологических больных и ВИЧ�ин�
фицированных наркозависимых большинство пока�
зателей Шкалы экзистенции существенно ниже. Об�
ращает на себя внимание отсутствие значимых раз�
личий между этими группами по параметру «Свобо�
да». Эти больные ощущают себя в значительно мень�
шей степени способными принимать решения и осу�
ществлять свободно выбор в своей жизни, чем рес�
понденты с расстройствами ЖКТ и сердечно�сосу�
дистой системы, несмотря на то, что смертность в ре�
зультате сердечно�сосудистых заболеваний в три с
лишним раза превышает показатели смертности от
рака и СПИДа. Видимо, здесь сказываются социаль�
ные стереотипы — представления о неизлечимости
данных болезней.
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Рис. 3. Общий показатель экзистенциальной исполненности

Рис. 4. Показатели ценностно�смысловой сферы личности:
SD — самодистанцирование; ST — самотрансценденция; F —
свобода; V — ответственность; P — персональность; E — эк�
зистенциальность
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Несмотря на то, что свобода у онкологических боль�
ных недостаточно выражена, именно она, а также персо�
нальность (объединенный показатель самодистанциро�
вания и самотрансценденции) положительно коррели�
руют с реабилитационным потенциалом личности. От�
сутствуют корреляции между реабилитационным по�
тенциалом и ответственностью, как показателем прак�
тической реализации в жизни ценностного выбора.
Кроме того, в этой выборке не выявлены значимые вза�
имосвязи общих показателей реабилитационного по�
тенциала и экзистенциальной исполненности.

В то же время в трех остальных выборках поло�
жительные корреляционные связи на высоких уров�
нях значимости установлены практически между
всеми субшкалами Шкалы экзистенции и парамет�
рами методики «Реабилитационный потенциал лич�
ности». Повышение осмысленности жизни способст�
вует усилению реабилитационного потенциала при
заболеваниях ЖКТ, сердечно�сосудистой системы и
даже при ВИЧ�инфекции.

Обращаясь к показателям активности и оптимиз�
ма, подчеркнем, что в плане оптимизма наблюдается
та же тенденция, что и в плане осмысленности жиз�
ни (наиболее высокие показатели свойственны ли�
цам с расстройствами ЖКТ, наиболее низкие —
ВИЧ�инфицированным наркозависимым), а в плане
активности — прямо противоположная тенденция
(рис. 5). Лица с химическими зависимостями и
ВИЧ�инфекцией отличаются повышенной активно�
стью на фоне низкого оптимизма. Как известно из
литературы, посвященной химическим зависимос�
тям, эта категория в периоды активного употребле�
ния препаратов «переживает избыточные возможно�
сти», а в периоды поиска психоактивных веществ
проявляет высокую нестандартную активность.
«Факт социального запрета на употребление нарко�
тических веществ исключает формирование пове�
денческих стереотипов и автоматизмов у наркозави�
симых в процессе их поисковой активности. К тому
же сама по себе среда, связанная с незаконным обо�
ротом наркотиков, является очень опасной, агрес�
сивной, жестокой… Такие условия вынуждают по�
стоянно проявлять хитрость, находчивость, «творче�
ство» в процессе поиска наркотических веществ или
средств на их приобретение» [7, с. 183].

При этом активность наркозависимых с ВИЧ�ин�
фекцией распространяется и на более широкие сферы

жизни, о чем свидетельствуют положительные корре�
ляционные связи с мотивационным компонентом реа�
билитационного потенциала личности. Отметим, что у
этой категории больных отсутствуют корреляции ак�
тивности со всеми прочими компонентами реабилита�
ционного потенциала, включая общий показатель.

Жизнестойкость является одним из важнейших
личностных ресурсов или компонентов личностного
потенциала [8]. Высокая жизнестойкость, способст�
вующая преодолению стрессовых ситуаций, предпо�
лагает высокую степень вовлеченности в жизнедея�
тельность и эмоциональную насыщенность жизни;
выраженный контроль — убежденность в необходи�
мости противостояния жизненным трудностям, не�
смотря на отсутствие гарантии успеха, и в эффектив�
ности предпринимаемых действий; готовность к
принятию риска и восприятию любого, даже нега�
тивного, жизненного опыта как содействующего
личностному росту.

Наиболее высокая жизнестойкость характерна
для лиц с заболеваниями ЖКТ, наименее — для
ВИЧ�инфицированных наркозависимых (рис. 6).
Различиям в общих показателях жизнестойкости
разных категорий больных соответствуют различия
в частных показателях (рис. 7). Наиболее интерес�
ной и эмоционально насыщенной оказывается
жизнь респондентов с расстройствами желудочно�
кишечного тракта. Менее вовлеченными в происхо�
дящее становятся их ровесники с сердечно�сосудис�
тыми и онкологическими заболеваниями. И, нако�
нец, представители последней выборки — ВИЧ�ин�
фицированные лица с химическими зависимостя�
ми, — судя по низким показателям этого компонента
жизнестойкости, часто ощущают себя «вне» потока
жизни.
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Рис. 5. Показатели активности и оптимизма Рис. 7. Компоненты жизнестойкости

Рис. 6. Общий показатель жизнестойкости



Различия между выборками по двум другим ком�
понентам жизнестойкости менее выражены. Значи�
мые различия по показателям контроля и принятия
риска выявлены между группами больных с расст�
ройствами ЖКТ и сердечно�сосудистой системы, с
одной стороны, и ВИЧ�инфицированными наркоза�
висимыми — с другой: эти значения существенно ни�
же в последней выборке. Вместе с тем, достоверных
различий по параметрам контроля и принятия риска
между онкологическими больными и лицами с хи�
мическими зависимостями и ВИЧ�инфекцией обна�
ружено не было. Респондентам с заболеваниями же�
лудочно�кишечного тракта и сердечно�сосудистыми
заболеваниями свойственно стремление к контролю
над ситуацией и активному противостоянию трудно�
стям; ВИЧ�инфицированным больным наркомания�
ми — ощущение беспомощности.

Принятие риска в наименьшей степени присуще
наркозависимым с ВИЧ�инфекцией. Образ жизни
лиц с химическими зависимостями связан с повы�
шенной опасностью и, следовательно, с риском, но,
тем не менее, склонность к принятию риска у них
слабо выражена. По мнению С. Мадди, в основе при�
нятия риска лежит идея личностного развития через
активное усвоение знаний из опыта и последующее
их использование [6]. Вероятно, эти больные из�за
наличия химической зависимости и связанной с ней
гедонистической мотивации (подчиненной принци�
пу удовольствия), ориентации на ситуацию «здесь и
сейчас», немедленное удовлетворение примитивных
потребностей, не умеют делать разумные выводы из
собственного житейского опыта и постоянно «насту�
пают на одни и те же грабли». Кроме того, при су�
женной временной перспективе, недостаточной ори�
ентации на будущее, они не имеют и четкой ориента�
ции на личностный рост.

Исходя из полученных данных, можно считать,
что жизнестойкость взаимосвязана с реабилитаци�
онным потенциалом больного человека, так что эти
два элемента личностных ресурсов способствуют
преодолению болезни и повышению качества жизни.

Общий показатель жизнестойкости положительно
коррелирует с общим показателем реабилитацион�
ного потенциала личности во всех четырех выборках
на высоком уровне значимости.

Выводы

1. Сравнение реабилитационного потенциала
личности молодежи и лиц среднего возраста с забо�
леваниями разного генеза (желудочно�кишечными,
сердечно�сосудистыми, онкологическими, ВИЧ�ин�
фекцией) дало возможность установить ряд тенден�
ций. Наибольшим ребилитационным потенциалом
обладают лица с расстройствами ЖКТ; наименьший
реабилитационный потенциал присущ ВИЧ�инфи�
цированным наркозависимым. Выраженность реа�
билитационного потенциала обусловлена, главным
образом, наиболее оптимистичной внутренней кар�
тиной болезни и развитым мотивационным компо�
нентом — сохранением широкого круга интересов и
достаточно высокой активности в разных сферах
жизни.

2. Общий показатель реабилитационного потен�
циала имеет положительные корреляционные связи
с показателями жизнестойкости (при разных заболе�
ваниях), экзистенциальной исполненности (в боль�
шинстве случаев), а также оптимизма (при заболева�
ниях ЖКТ и сердечно�сосудистой системы). Основ�
ными личностными ресурсами, способствующими
успешной реабилитации и реадаптации больного че�
ловека, помимо реабилитационного потенциала лич�
ности, при расстройствах ЖКТ, сердечно�сосудис�
той системы и онкологических заболеваниях можно
считать экзистенциальную исполненность, опти�
мизм и жизнестойкость, при ВИЧ�инфекции у нар�
козависимых — активность.

3. Апробация методики «Реабилитационный потен�
циал личности» позволяет судить о возможности ис�
пользования опросника при изучении личности боль�
ных с хроническими заболеваниями разного генеза.

`
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Сексуальное поведение
как социальная стратегия

Впервые о сексуальном поведении как о социаль�
ной стратегии (sociosexuality) написал в середине
прошлого века А. Кинси [15; 16], а к 90�м гг. изуче�
ние социально�сексуальной ориентации становится
тенденцией в западной науке. Одним из основных
критериев различных социально�сексуальных стра�

тегий являются большие или меньшие ограничения
в количестве сексуальных партнеров, убеждениях и
желаниях относительно приемлемости определенно�
го вида сексуального поведения. Люди с более огра�
ниченными стратегиями (ориентациями) менее
охотно вступают в случайные половые связи, им ока�
зывается важнее эмоциональная близость и роман�
тические отношения, нежели новизна и разнообра�
зие в сексе. Выбор неограниченных социально�сек�
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Сексуальное поведение современного человека рассматривается в данной статье как социальная
стратегия с большими или меньшими ограничениями, в первую очередь в количестве сексуальных
партнеров. Исследование сексуального поведения проводилось с помощью методики SOI�R, кото�
рая была переведена на русский язык и валидизирована на российской выборке. В результате опроса
492�х человек была подтверждена факторная валидность SOI�R и выделены три фактора: фактор сек�
суального поведения, фактор убеждений о приемлемости неограниченного сексуального поведения,
фактор фантазирования о сексе. По каждому из этих факторов представлены данные в российской по�
пуляционной выборке среди мужчин и женщин, а также в разных возрастных группах. Сделаны выво�
ды о том, что показатели неограниченности сексуального поведения в современной российской куль�
туре являются высокими как на уровне поведения, так в и области установок и фантазий о сексе. Про�
веден сравнительный анализ с данными, полученными в популяции говорящих на немецком языке, в
результате которого установлено, что в российской популяции ограничения, связанные с сексуальным
поведением, менее выражены. Неограниченное сексуальное поведение в контексте этого и предыдущих
исследований осмысливается авторами как феномен современной культуры, представляющий опреде�
ленную угрозу психическому благополучию человека и требующий специального изучения в рамках
клинической социальной психологии.

Ключевые слова: социально�сексуальные стратегии (ориентации), культура сексуального поведе�
ния, нормы сексуальной культуры, неограниченное сексуальное поведение (промискуитет), факторный
анализ.



суальных стратегий связан с готовностью к случай�
ным сексуальным контактам, к сексуальным отно�
шениям без близости. Разработана так называемая
шкала социально�сексуальной ориентации (Sociose�
xual Orientation Inventory) [23], на основе которой
проводятся масштабные кросс�культурные исследо�
вания [25; 19; 20]. Проект Д. Смита (International
Sexuality Description Project) охватил 56 стран,
17837 респондентов, говорящих на 30 разных язы�
ках. Исследование сексуально�социальных страте�
гий в российской популяции было впервые проведе�
но авторами данной статьи [2]1.

Одной из сексуально�социальных ориентаций,
вызывающих особенный интерес исследователей,
становится стратегия так называемого неограничен�
ного сексуального поведения (unrestricted sexual
behavior), предполагающая частую смену сексуаль�
ных партнеров. С выбором неограниченных соци�
ально�сексуальных стратегий связывают разруше�
ние института семьи и брака [11], паталогизацию
психики и асоциальное поведение [5; 7; 4], резкое
снижение здоровья в масштабах популяций [26]. На�
иболее высокие показатели по шкале сексуальной
неограниченности получили Марокко, Финляндия,
Боливия и др., самые низкие — Тайвань, Гонг�Конг,
Бангладеш, Северная Корея [25] (разброс данных
19,37%). В российской психологии, тесно связанной
с традициями культурно�исторической психологии
Л.С. Выготского, всегда большое значение уделялось
исследованию культуральных факторов [6; 9; 8]. Так,
в многофакторой психо�социальной модели расст�
ройств аффективного спектра, предложенной
А.Б. Холмогоровй и Н.Г. Гаранян, макросоциальные
факторы выделены в отдельный уровень. В совре�
менной психологии в специальную область исследо�
ваний выделилась социальная клиническая психо�
логия, предметом исследования которой является
выяснение влияния различных социальных тенден�
ций и процессов на психическое здоровье населения.
В фокусе внимания исследователей при этом оказы�
ваются тенденции социальных коммуникаций (вли�
яние интернета, рекламы) и стратегий социального
поведения [1; 10].

Стратегия неограниченного сексуального поведе�
ния как тенденция современной культуры также ста�
новится предметом многочисленных исследований.
Установлено, что мужчины в разных культурах при�
держиваются более неограниченных стратегий, не�
жели женщины [25]. При этом, если среди женщин
наиболее неограниченными в социально�сексуаль�
ной ориентации являются бисексуально ориентиро�
ванные, затем лесбиянки и лишь затем женщины с
традиционной ориентацией [24], среди мужчин наи�
более неограниченны гомосексуалисты, затем следу�
ют бисексуальные мужчины и, наконец, наиболее ог�
раниченны, как и в женской выборке, гетеросексуа�
лы [24]. Идет поиск факторов выбора этой социаль�

ной стратегии: найдены корреляции между неогра�
ниченным сексуальным поведением и такими лич�
ностными чертами, как экстраверсия и уступчивость
[28]; импульсивность [22; 3] и склонность к риску
[22]. Также установлена связь с избегающим стилем
привязанности [12], высоким самоконтролем [21] и
антисоциальными и нарциссическими чертами [13;
14]. Выявлена связь неограниченного сексуального
поведения и сексуального принуждения [27]; доказа�
но, что у мужчин эта социальная стратегия коррели�
рует с более высоким уровнем сексуальной агрессии,
наличием состязательных установок в сексе и более
консервативным отношением к женщине, а у жен�
щин — с фантазиями на тему сексуального домини�
рования и более низким уровнем сексуальной кон�
сервативности [29]. Одним из факторов выбора под�
ростками неограниченной сексуальности в качестве
социальной стратегии является полигамный тип ро�
дительской семьи [17], другими возможными факто�
рами выбора этой стратегии являются патология
личности [2] и влияние культуры, представляющей
такое поведение как приемлемое и предпочтитель�
ное [3].

Данная статья представляет результаты исследо�
вания стратегий сексуального поведения в современ�
ной культуре России. Показатели социально�сексу�
альных ориентаций — поведения, убеждений и сек�
суальных фантазий — были получены в российской
популяционной выборке впервые. Проведен сравни�
тельный анализ полученных данных в различных
гендерных и возрастных группах, а также проведено
кросс�культурное сравнение с результатами иссле�
дования популяционной выборки в Германии.

Методика исследования

Для анализа стратегий сексуального поведения
был выбран опросник оценки социально:сексуаль:
ных ориентаций SOI:R (The revised Sociosexual
Orientation Inventory), разработанный Л. Пенке и
Дж. Асендорфом [18] на основе опросника SOI [23].
На сегодняшний день SOI�R является самым широ�
ко применимым инструментом для оценки социаль�
но�сексуальных стратегий [25; 19; 20]. Методика со�
стоит из девяти пунктов — девяти вопросов о сексу�
альном поведении человека в его сексуальных пред�
почтениях и убеждениях, связанных с сексуальным
поведением. Девять шкал опросника SOI�R состав�
ляют три фактора: SOI�Behavior/SB (характеризует
сексуальное поведение), SOI�Attitude/SA (характе�
ризует убеждения, связанные с сексуальным поведе�
нием), SOI�Desire/SD (характеризует сексуальные
желания, фантазии).

Для оценки отношений с постоянным партнером
в шкалу «социально�сексуальных ориентаций» были
введены три дополнительных пункта. Эти вопросы
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1 В журнале «Консультативная и клиническая психология» были представлены результаты корреляционного анализа неограничен�
ного сексуального поведения и личностной патологии. Полные данные относительно стратегий сексуального поведения в российской
популяционной выборке публикуются впервые.
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показали статистически значимую внутреннюю
связь и образовали отдельную субшкалу, характери�
зующую устойчивость сексуальной связи.

Разработчики методики предлагают два вида
оценки социально�сексуальных стратегий: пятиин�
тервальные и девятиинтервальные оценки. Для на�
шей работы были выбраны девятиинтервальные, по�
скольку они предлагают большее количество вари�
антов на полюсе сексуальной неограниченности.

Факторизация методики SOI�R была проведена
в российской популяционной выборке (492 челове�
ка) [2]. Для проверки факторной валидности опрос�
ника SOI�R на русскоязычной выборке был прове�
ден факторный анализ с использованием метода
главных компонент и вращения факторов методом
«Варимакс». В результате была получена трехфак�
торная структура, что полностью соответствует
версии английских разработчиков, тем самым фак�
торная валидность подтверждается. В состав опрос�
ника «Социально�сексуальная ориентация» (SOI�
R) вошли следующие факторы, интерпретирован�
ные как субшкалы: «Сексуальное поведение»/SB
(вопросы 1—3), направленная на оценку стратегий
сексуального поведения (измеряет количество сек�
суальных партнеров и «одноразовых» сексуальных
контактов); «Сексуальные убеждения»/SA (вопро�
сы 4—6), направленная на оценку приемлемости
(на уровне убеждений) сексуальных связей
без близких отношений; «Страстность (Фантази2
рование)»/SD (вопросы 7—9), направленная на
оценку выраженности фантазий о сексе с разными
партнерами вне постоянных отношений. Четвертая
субшкала была получена нами из трех введенных в

опросник дополнительных пунктов. Субшкала бы�
ла интерпретирована нами как отражающая сексу�
альное поведение человека на полюсе постоянства
и названа «Сексуальное постоянство»/SC (вопросы
10—12). Распределение пунктов опросника «Соци�
ально�сексуальная ориентация» по факторам с на�
грузками представлено в табл. 1.

Испытуемые и процедура исследования

В исследовании участвовало 492 испытуемых
(пользователи российских интернет ресурсов). Вы�
бор интернет ресурсов для проведения исследования
позволил увеличить выборку и широту охвата рес�
пондентов. Полагаем, что проведение такого иссле�
дования в интернете было оправдано по нескольким
причинам: 1) тематика опроса предполагала, что ано�
нимное обследование окажется безопаснее для рес�
пондентов: отвечать правдиво на вопросы, связан�
ные с сексуальной жизнью, через интернет проще;
2) методика исследования состояла из относительно
небольшого количества вопросов (12) и по своему
объему подходила для применения в интернете. При
этом интернет�опрос накладывает некоторые огра�
ничения, связанные: 1) с репрезентативностью вы�
борки (смещение в сторону более образованных,
обеспеченных, жителей больших городов, пользова�
телей интернета); 2) возможной неправильной ин�
терпретацией вопросов; 3) дезинформацией и наме�
ренным искажением данных (последнее ограниче�
ние мы пытались преодолеть, отсеяв ответы, в кото�
рых пользователи предоставляли неполные (ответи�
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Примечание. Пункты, которые входят в опросник с инверсными оценками, помечены «*»

№ пункта Наименование пункта Факторные 
в опроснике нагрузки

SB: Сексуальное поведение
1 Сколько сексуальных партнеров у Вас было за последний год? 0,568
2 Сколько у Вас было сексуальных партнеров «только на один раз»? 0,840
3 Были ли у Вас сексуальные партнеры, с которыми вы не думали заводить 0,841

серьезные отношения? Сколько таких партнеров было?
SA: Сексуальные убеждения

4 Секс без любви — это нормально 0,822
5 Я считаю, что «просто секс» с разными партнерами — это удобно и приятно 0,788

6* Я не лягу в постель с человеком, пока не буду уверен(а), что у нас серьезные 0,704
отношения

SD: Страстность (Фантазирование)
7 Часто ли Вы фантазируете о сексе с человеком, который не является Вашим 0,801

постоянным партнером?
8 Часто ли Вы возбуждаетесь, просто общаясь с человеком, который не является 0,822

Вашим постоянным партнером?
9 Часто ли Вы фантазируете о сексе при первой встрече? 0,733

SC: Сексуальное постоянство
10 Есть ли у Вас постоянный партнер? Если есть, сколько времени он с Вами? 0,885
11 Был ли у Вас когда�нибудь постоянный партнер? Если да, то какова продол� 0,828

жительность ваших самых долгих отношений?
12* Как часто Вы ревнуете партнера, с которым находитесь в отношениях? 0,367

Т а б л и ц а  1
Факторные нагрузки пунктов опросника Л. Пенке SOI
R

(с включением дополнительной субшкалы «Сексуальное постоянство»)



ли на предложенные вопросы выборочно) или лож�
ные (заведомо невозможные) сведения).

Для проведения исследования был разработан и
введен в работу сайт: sexpsycho.ru2, где пользователям
российских социальных сетей (facebook.com и vk.com)
было предложено ответить на вопросы, касающиеся
сексуального поведения, убеждений, фантазий. Всего
в опросе приняли участие около 700 человек. Ответы
492�х участников были отобраны и обработаны.

Из 492 респондентов в обследовании приняли
участие 235 (47,7%) мужчин и 257 (52,2%) женщин в
возрасте от 18 до 55 лет, средний возраст испытуе�
мых — 29 лет. Семейное положение участников: 279
(57%) человек холосты/не замужем, 76 (15,5%) чело�
век состоят в гражданском, 71 (14,5 %) — в офици�
альном браке, 64 (13%) респондента не ответили на
вопрос о своем семейном статусе. 335 (68%) человек
не имеют детей, у 157 (32%) есть дети. Среднее обра�
зование имеют 37 (7%) участников, 142 (29%) чело�
века имеют неполное высшее образование, 313 (64%)
имеют высшее образование. Таким образом, в обсле�
дованной выборке мужчин и женщин приблизитель�
но равное количество. Среди участников опроса пре�
обладают образованные люди, имеющие высшее или
неполное высшее образование.

Профессиональная сфера и род занятий респон�
дентов представлены в основном творческими и гу�
манитарными профессиями, а также сферой бизнеса
и услуг, что, на наш взгляд, отражает общепопуляци�
онную тенденцию.

Результаты исследования

Средние баллы по субшкалам опросника SOI�
R/New (включающим введенную нами субшкалу

«Сексуальное постоянство») для мужчин и женщин
представлены в табл. 2. Общий средний балл, а также
средние баллы по субшкалам «Сексуальное поведе�
ние», «Сексуальные убеждения» и «Страстность
(Фантазирование)» для мужчин выше, чем для жен�
щин (критерий Манна—Уитни на уровне значимости
p<0,001). Иными словами, мужчины более активны и
менее ограниченны в сексуальном поведении, а также
и менее ограниченны в своих сексуальных установках,
желаниях и фантазиях. При этом мужчины и женщи2
ны демонстрируют одинаковую вовлеченность в от2
ношения с постоянным сексуальным партнером — т.е.
строят близкие сексуальные отношения одинаковой
продолжительности (по субшкале «Сексуальное по�
стоянство» нет статистически значимой разницы
между средними баллами для мужчин и женщин).

Сексуальная активность (SOI�R) в разных возра�
стных интервалах представлена в табл. 3. Сравнивая
выборочные средние для каждого интервала, видим,
что сексуальная активность повышается с возрастом.
С помощью критериев Красскела—Уоллиса (о нали�
чии тенденции изменения сексуальной активности в
зависимости от возраста) и Джонкхиера—Терпстра
(о возрастании сексуальной активности с возрастом)
установили (уровень значимости p < 0,1), что наблю�
дается повышение сексуальной активности у обсле�
дованных респондентов — от возрастной группы 1
(18—25 лет), к группам 2 (26—35 лет), 3 (36—40 лет),
и 4 (41—55 лет).

В табл. 4 представлены численность и доли испы�
туемых в общей выборке респондентов, имеющих
определенные характеристики неограниченной сек�
суальности. Полагаем, что показатели сексуальной
неограниченности российских пользователей интер�
нета являются очень высокими. Наиболее высока
доля испытуемых, имеющих установки в области
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Условные обозначения: М — среднее значение; SD — стандартное отклонение; «*» — есть тенденция к различиям между
испытуемыми (p < 0,001).

Показатели социально
сексуальных стратегий Мужчины (N = 235) Женщины (N = 257)
M SD M SD

SB: Сексуальное поведение 4,50* 2,15 3,55* 1,89
SA: Сексуальные убеждения 6,48* 2,311 4,59* 2,13
SD: Страстность (Фантазирование) 4,13* 2,03 3,11* 1,67
SC: Сексуальное постоянство 5,33 1,54 5,17 1,43
SOI�R: Индекс социально�сексуальных стратегий 4,49* 1,33 3,59* 1,09
SOI�R/New: Индекс социально�сексуальных стратегий 4,70* 1,11 3,99* 0,88

Т а б л и ц а  2
Показатели сексуального поведения, убеждений, предпочтений, устойчивости, общей сексуальной

активности у мужчин и женщин (обновленная версия опросника Л. Пенке SOI
R/New)

Т а б л и ц а  3
Средние балы по SOI
R/New для разных возрастов, N = 492

Условные обозначения: «*» — есть тенденция к различиям между испытуемыми (p < 0,1).

Выборка по возрасту, N SOI
R/New
18—25 лет, N = 153 3,73*
26—35 лет, N = 245 4,51*
36—40 лет, N = 49 4,74*
41—55 лет, N = 45 4,85*
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приемлемости неограниченного сексуального пове�
дения. Более половины от общего числа обследован�
ных людей полагают, что секс без любви — это нор�
мально, а сексуальные связи без серьезных отноше�
ний приемлемы.

Одним из дополнительных факторов, включен�
ных в исследование, был фактор наличия постоян�
ных отношений. 315 человек из 492 (64 % от общего
числа опрошенных заявили о том, что имеют посто�
янного сексуального партнера от полугода и доль�
ше). Среди таких людей за текущий год 63,5% всту�
пали сексуальные контакты с другим партнером; а
51,6 % — с двумя и более сексуальными партнерами.

В исследовании была поставлена задача сравнить
показатели, полученные по субшкалам опросника
социально�сексуальных стратегий на популяцион�
ной выборке русскоговорящих, с показателями, по�
лученными Л. Пенке и соавторами на выборке, гово�
рящих на немецком языке (данные по этой выборке
опубликованы на psytests.de)3.

Из табл. 5 видно, что представители русскогово�
рящей выборки склонны к большей неограниченно�
сти поведения, нежели представители выборки гово�
рящих на немецком языке. Балл, характеризующий
неограниченность сексуального поведения и частоту
смены партнеров в русскоговорящей выборке значи�
тельно выше по сравнению с немецкой выборкой,
особенно у мужчин. При этом в своих убеждениях о
приемлемости такого поведения и фантазировании
представители немецкой популяции более неограни�
ченны, нежели российские мужчины и женщины.

Сравнение средних баллов по разным показателям
социально�сексуальных стратегий в двух выборках по�
казывает, что в нашей стране разница между мужским
и женским сексуальным поведением более выражена,
нежели в немецкой популяции: мужчины и женщины
в немецкой популяции придерживаются приблизи�
тельно равных норм в сексуальном поведении; мужчи�
ны в нашей стране заметно более неограниченны в сво�
ем сексуальном поведении, нежели женщины.
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Сексуальные поведение, убеждения, Количество В процентах от 
фантазии в шкалах опросника SOI
R человек, ответивших общей выборки 

утвердительно (N = 492)
Число сексуальных партнеров от 5 в год (промискуитет) 82 человека 16,7 %
Число партнеров на один раз, свыше 10 86 человек 17,5 %
Число партнеров на один раз, свыше 20 57 человек 11,5 %
Число сексуальных партнеров, с которыми не планировались серьезные 100 человек 20 %
отношения, свыше 10

«Секс без любви — это нормально» (скорее согласны и более высокая 246 человек 50 %
степень согласия)
«Просто секс» с разными партнерами — это удобно и приятно» (скорее 174 человека 35 %
согласны и более высокая степень согласия)
«Лягу в постель с человеком, не будучи уверен в серьезности отношений 327 человека 66,5 %
с ним» (скорее согласны и более высокая степень согласия)
Фантазируют о сексе с человеком, который не является постоянным 171 человек 35 %
партнером (раз в неделю и чаще)
Возбуждаются, общаясь с человеком, который не является постоянным 78 человек 16 %
партнером (раз в неделю и чаще)
Фантазируют о сексе на первой встрече (раз в неделю и чаще) 102 человека 21 %

Т а б л и ц а  4
Показатели сексуального поведения, убеждений, фантазий по шкалам опросника SOI
R

3 К сожалению, нет возможности привести сравнения показателей на уровне статистической значимости, в связи с ограниченным
доступом к базе данных немецкой выборки (можем оперировать только показателями, приведенными на указанном сайте). Тем не ме�
нее относительно большой объем выборок позволяет с большой вероятностью предположить, что тенденции, полученные при сравне�
нии средних баллов в обеих выборках, были бы подтверждены статистически.

Россия Германия
Показатели социально
сексуальных стратегий Пол Объем Средний Объем Средний

выборки балл выборки балл
SB: Сексуальное поведение Мужчины 234 4,50 1026 2,76

Женщины 257 3,55 1682 2,65
SA: Сексуальные убеждения Мужчины 234 6,48 1026 6,42

Женщины 257 4,60 1682 5,41
SD: Страстность (Фантазирование) Мужчины 234 4,13 1026 4,93

Женщины 257 3,11 1682 4,01
SOI�R: Индекс социально�сексуальных стратегий Мужчины 234 4,49 1026 4,93

Женщины 257 3,59 1682 4,01

Т а б л и ц а  5
Показатели сексуального поведения, убеждений, предпочтений, связанных с сексом

в среднем по шкале на выборке говорящих на русском и немецком языках



Обсуждение результатов

Результаты нашего исследования показали, что
неограниченные социально�сексуальные стратегии
среди пользователей российских интернет ресурсов
распространены: 16,7% от общего числа опрошенных
склонны к промискуинному сексуальному поведе�
нию, т.е. вступают в сексуальные отношения с пятью
и более разными партнерами в течение года. 63,5% из
числа тех, кто имеет постоянные сексуальные отно�
шения, имеют сексуальные контакты с другим парт�
нером, эти данные позволяют предположить, что вы�
бор неограниченных стратегий не связан с отсутст�
вием постоянных близких отношений.

Анализируя данные табл. 4, можно предположить
следующий механизм формирования сексуальной
неограниченности как паттерна поведения: сначала
(наибольшие процентные показатели) человек при�
нимает установки о нормальности сексуального по�
ведения, присваивает их через нормы современной
культуры, затем происходит фантазирование на те�
му секса (средние процентные показатели от числа
общей выборки), после чего промискуитет может
быть принят как поведенческий паттерн.

Поскольку с возрастом в среднем по выборке ко�
личество сексуальных партнеров поступательно рас�
тет (табл. 3), и в интервале от 41 до 55 лет достигает
максимального количества (при этом в возрастном
отрезке от 18 до 25 лет количество сексуальных
партнеров является минимальным), наше исследова�
ние опровергает возможную гипотезу о том, что нео�
граниченное сексуальное поведение может быть свя�
зано с этапом становления сексуальности. Выбор та�
кой стратегии достаточно устойчив, и с возрастом
продолжает закрепляться. Достоверность данной за�
кономерности несомненно интересно проверить в
более широкой выборке, полученной способами, не
связанными с интернетом. Ведь обследованная вы�
борка включает людей, характеристики которых от�
ражают популяционные тенденции лишь условно.
Так, можно предположить, что среди активных поль�
зователей интернета, в частности среди интересую�
щихся опросами на сексуальную тематику, велик
процент неудовлетворенных отношениями с посто�
янным партнером, даже при его наличии. Следует
также учесть тот факт, что на сегодняшний день в
возрастном диапазоне от 41 до 55 лет, несомненно,
меньше активных пользователей интернета, чем в
возрастном диапазоне от 18 до 25 лет, т.е. у поколе�
ния, для которого интернет стал неотъемлемой час�
тью жизни. В связи с этим выборка лиц от 41 до
55 лет может быть менее репрезентативной, чем мо�
лодежная. Однако даже с учетом указанных ограни�
чений для суждения о репрезентативности выборки,
полученная статистически значимая закономер�
ность представляется заслуживающей внимания.

Большие различия между мужской и женской
неограниченностью в стратегиях сексуального пове�
дения в российской и немецкой выборках предполо�
жительно могут быть связаны с тем, что снятие сек�

суальных ограничений в нашей стране произошло
исторически позже, чем в западных странах, и отно�
шение к неограниченным в своем сексуальном пове�
дении женщинам остается все еще двойственным.
А большая распространенность убеждений о прием�
лемости неограниченного сексуального поведения и
фантазий о таком поведении наряду с более ограни�
ченными поведенческими паттернами в немецкой
выборке позволяет предположить, что отыгрывание
сексуальных импульсов среди говорящих на немец�
ком языке происходит в мыслях и фантазиях, при
этом они более склонны придерживаться норм и ог�
раничений в своем сексуальном поведении. Предпо�
лагаем, что одной из возможных причин большей
неограниченности сексуального поведения россий�
ских граждан в сравнении с людьми, опрошенными
в ФРГ, которые чаще ограничивают себя фантазия�
ми на тему секса и не доходят до реализации этих
фантазий, может быть особенность регуляции обще�
ственной жизни в нашей стране в историческом
контексте. Нормирование многих сфер жизни обще�
ства, в том числе сексуальной, долгое время проис�
ходило «сверху». С одной стороны, «сексуальная ре�
волюция» в нашей стране шла более стремительно, с
другой стороны, в сравнении с западным общест�
вом, жесткие ограничения сексуальной жизни (зна�
менитый анекдот советских времен, о том, что в на�
шей стране нет секса) сменило практически полное
снятие границ. Можно предположить, что в резуль�
тате навыки психологической регуляции сексуаль�
ного поведения в нашей стране на сегодняшний
день оказались менее сформированы, чем в запад�
ном обществе. Это только одно из возможных куль�
туральных различий в регуляции сексуального по�
ведения, которые представляют собой предмет спе�
циального анализа, что не входит в задачи данной
статьи.

Выводы

Данное исследование является первым в истории
отечественной психологии, рассматривающим сек�
суальное поведение как социально�сексуальную
стратегию. Опросник SOI�R был переведен на рус�
ский язык, апробирован и подтвердил свою фактор�
ную валидность на русскоязычной выборке 492�х че�
ловек, пользователей интернета.

Результаты исследования показали, что сексуаль�
ное поведение российских людей характеризуется
рядом тенденций, сходных с общемировыми, в част�
ности, большой распространенностью неограничен�
ных социально�сексуальных стратегий в обществе
(16,7 % от общего числа опрошенных склонны к про�
мискуинному сексуальному поведению, т.е. вступа�
ют в сексуальные отношения с пятью и более разны�
ми партнерами в течение года); большей неограни�
ченностью сексуального поведения мужчин в попу�
ляции в сравнении с аналогичным показателем в по�
ведении женщин.
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При этом некоторые тенденции в российской
культуре являются специфическими. Так, разрыв
между показателями мужских и женских стратегий
сексуального поведения в российской выборке боль�
ше, нежели разрыв между аналогичными показате�
лями в немецкой выборке. Было сделано предполо�
жение, что эти показатели в российской выборке
имеют большую дельту в связи с разницей отноше�
ния к женщине в двух культурах на современном ис�
торическом этапе.

Сравнение показателей социально�сексуальных
стратегий в российской и немецкой выборках свиде�
тельствует о том,, что представители российской по�
пуляции менее нормированы и ограничены в реаль�
ном сексуальном поведении: среднее количество
сексуальных партнеров в российской выборке выше
аналогичного показателя в немецкой выборке. Воз�
можное объяснение такой разницы в регуляции сек�
суального поведения может быть связано с относи�
тельно резким снятием ограничений сексуальных
норм в постсоветской культуре, которому предшест�
вовал долгий период запретов на открытое сексуаль�
ное выражение в культуре советского общества.

Была установлена интересная закономерность, оп�
ровергающая ранее имевшиеся представления о фор�
мировании сексуального поведения. На выборке рос�
сийских пользователей интернета было показано, что
с возрастом выбор неограниченных социально�сексу�
альных стратегий закрепляется, количество сексуаль�

ных партнеров растет: максимальное количество сек�
суальных связей зафиксировано в возрасте от 41 до
55 лет. Отчасти полученную закономерность можно
было бы объяснить особенностями обследованной
выборки, но все�таки полагаем, что полученная зако�
номерность, показавшая не просто колебание, а устой�
чивое поступательное движение в сторону закрепле�
ния сексуальной неограниченности с возрастом, отра�
жает тенденцию определенного среза российского об�
щества, активных пользователей интернета.

Продолжительность постоянных отношений с
сексуальным партнером для российских мужчин и
женщин характеризуется приблизительно равными
показателями. Однако среди тех, кто имеет постоян�
ного сексуального партнера от полугода и дольше,
63,5% вступали в сексуальные контакты с другим
партнерам, а c двумя и большим количеством других
партнеров — 51,6 %. Таким образом, постоянные от�
ношения не являются сдерживающим неограничен�
ное сексуальное поведение фактором.

Данное исследование представляет взгляд на сек�
суальное поведение человека как на часть современ�
ной культуры, показывает ряд тенденций современ�
ных социально�сексуальных стратегий в российской
выборке, сходных с общемировыми, ряд специфиче�
ских для нашего общества особенностей сексуаль�
ной культуры, а также ставит проблему поиска воз�
можных путей регуляции сексуального поведения и
необходимости их формирования.
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In this article sexual behavior of a modern person is considered as a social strategy with more or less restric�
tions, primarily in the number of sexual partners. The study of sexual behavior has been carried out based on
the SOI�R methodology, which has been translated into Russian and validated on the Russian sample (492
people). The result of the survey has confirmed the factorial validity of the SOI�R, and three factors were high�
lighted: the factor of sexual behavior, beliefs about the acceptability of unlimited sexual behavior and fantasiz�
ing about sex. For each of these factors there are data in the Russian population sample of men and women, as
well as in different age groups. The conclusions are that the indicators of unrestricted sexual behavior in mod�
ern Russian culture are high both in behavior, and in the area of beliefs and fantasies about sex. The results of
comparative analysis with the data for German�speaking population showed that for the Russian �speaking
population there are less limitations related to sexual behavior. Unlimited sexual behavior in the context of this
and previous studies is considered by the authors as a phenomenon of modern culture, which is a threat to men�
tal well�being of a person and requires a special clinical social psychology study.
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Введение

Современные исследования показывают, что
большинство мигрантов переезжают в другую стра�
ну именно по экономическим причинам, но, несмот�
ря на устойчивое стремление мигрантов обрести фи�
нансовую безопасность, они сталкиваются с серьез�
ными препятствиями и, как правило, добиться эко�

номического успеха им на порядок сложнее чем ме�
стным жителям [68].

Переезд в новую страну является чрезвычайно
сложным и напряженным процессом, потому что
влечет за собой изменения во всех сферах жизни —
социальной, культурной и психологической [12].
Поэтому, несмотря на то, что с переездом мигранты
стремятся улучшить качество своей жизни, они стал�
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Статья посвящена построению и тестированию теоретической модели социоэкономической адапта�
ции (СЭА) мигрантов, включающей психологические факторы в качестве основных. Для построения те�
оретической модели в ходе анализа проведенных ранее исследований в качестве ключевых психологи�
ческих факторов СЭА были выделены аккультурационные установки мигрантов; как контрольные в мо�
дели используются такие переменные, как продолжительность пребывания в стране и языковые навы�
ки, а характеристики этнической идентичности рассматриваются в качестве предикторов аккультураци�
онных установок. Для проверки полученной модели был проведен опрос русскоязычных мигрантов в
Бельгии. Далее модель была протестирована на полученных данных с помощью путевого анализа. По ре�
зультатам исследования было установлено, что: 1) аккультурационные установки мигрантов связаны с
их уровнем СЭА, сами по себе, независимо от продолжительности пребывания в стране и их языковых
навыков; 2) высокий уровень СЭА мигрантов положительно связан с ориентацией на принимающее об�
щество (интеграция и ассимиляция) и отрицательно — с ориентацией на свою этническую группу (се�
парация); 3) выраженная этническая идентичность может способствовать ориентации мигранта на свою
этническую группу и препятствовать ассимиляции.
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киваются с различными проблемами, дискримина�
цией и экономическими трудностями [72].

Мигранты чаще всего становятся безработными
или находят работу с неполной занятостью, часто
встречаются с трудностями в получении признания
своей образовательной квалификации и профессио�
нального опыта [56]. Особые трудности, прежде все�
го, связаны с неприемлемыми жилищными условия�
ми, безработицей, низкими доходами, дискримина�
цией, социальной изоляцией, снижением социоэко�
номического статуса (СЭС) и низким уровнем каче�
ства жизни [72]. Но даже когда мигрантам удается
найти работу, они обычно все равно оказываются в
неравном положении по сравнению с коренными
жителями [71]. Первая работа, даже у мигрантов с
хорошим образованием, зачастую принадлежит к не�
престижной сфере занятости, это так называемый
«вторичный рынок труда» (например, услуги по
уборке, строительные работы и т. п.). Подобная рабо�
та характеризуется низкими требованиями к знанию
языка, а значит, и низкой заработной платой, фикси�
рованным сроком контракта и ограниченными воз�
можностями для карьерного роста [23; 26].

Этнические ниши занятости отражают тенден�
цию членов этнической группы концентрироваться
на конкретных профессиях и промышленных секто�
рах [65]. Оплата труда рабочих в этнических анкла�
вах и этнических нишах занятости, как правило, ни�
же, чем заработная плата в условиях открытого рын�
ка труда [37; 52]. К тому же, ниши на этническом
рынке труда не всегда дают мигрантам соответству�
ющие возможности для развития социокультурных
навыков (например, изучения языка принимающей
страны), необходимых для их постоянной социаль�
но�экономической вертикальной мобильности, так
как социальное взаимодействие на работе может
быть ограничено взаимодействием лишь с предста�
вителями своей этнической группы [29].

В связи с этим перед мигрантами всегда остро
стоит вопрос их социоэкономической адаптации
(СЭА) в новой для себя среде. И сегодня эта ситуа�
ция привлекает огромное внимание со стороны ис�
следователей — увеличивается число исследований,
целью которых является помощь в облегчении про�
цесса адаптации мигрантов и улучшении их качества
жизни [72]. Тем не менее, тематика СЭА мигрантов
до сих пор, в целом, изучена слабо [29].

Определение и индикаторы
социоэкономической адаптации

Опираясь на подход Дж. Берри [11; 14; 15], соци:
оэкономическую адаптацию (СЭА) можно опреде�
лить как результат достижения в процессе аккульту�
рации социально�экономического положения, поз�
воляющего мигранту полноценно участвовать в со�
циальной и экономической жизни общества прини�
мающей страны [2]. Судить о том, насколько миг�
рант полноценно участвует в социальной и экономи�

ческой жизни общества принимающей страны, поз�
воляют некоторые индикаторы СЭА.

Исследователи выделяют разные индикаторы
СЭА, например:

— достижение определенного уровня дохода и со�
ответствия между планируемыми и достигнутыми
финансовыми целями [11];

— профессиональный статус и его улучшение, по�
стоянная работа в настоящее время, ежемесячные
сбережения, использование социальной помощи,
профессиональное развитие, улучшение финансово�
го положения [13];

— статус занятости, использование социальной
помощи и уровень доходов [47];

— наличие или отсутствие работы, удовлетворен�
ностью ею, уровень профессиональных достижений
и благосостояния в новой культурной среде [5];

— вероятность трудоустройства, приемлемый до�
ход, собственное жилье [20].

Особый интерес представляет такой индикатор
СЭА, как статус занятости. Вовлеченность в различ�
ные стороны жизни в принимающей стране тесно
связана с состоянием дел мигрантов на рынке труда
[59]. Исследователи обнаружили, что более приспо�
собленными из числа мигрантов были те, кто имел
удовлетворительные условия труда [55].

Из�за сложностей интеграции, мигранты могут
испытывать значительное снижение их нынешнего
статуса в новой стране по сравнению с их статусом в
стране происхождения [16]. Причем потом мигран�
там бывает довольно�таки трудно восстановить свое
первоначальное положение и добиться какой�либо
вертикальной мобильности [60].

Отчуждение от социального окружения является
еще одним негативным состоянием, которое испы�
тывают мигранты при поиске работы. Некоторые ав�
торы описали подобное отчуждение как невозмож�
ность достижения удовлетворенности своей соци�
альной или личной деятельностью, а также другие
формы несоответствия ожиданиям большинства
других граждан [25]. Отчуждение, вероятно, проис�
ходит, когда есть несоответствие между желаемым
состоянием и тем, что в обществе принято как норма
(например, наличие достойной работы), и реальным
положением дел (к примеру, безработица или непол�
ная занятость), что характеризуется как невыполне�
ние социальных норм и ожиданий [31]. В связи с
этим и ожидается, что трудности в получении досту�
па к нормальной трудовой жизни задерживают адап�
тацию мигрантов [59].

Например, процесс аккультурации мигрантов из
Турции в Канаде был рассмотрен с особым акцентом
на изменение структуры занятости и ее влияния на
психологическое благополучие и адаптацию. Боль�
шинство хорошо образованных и квалифицирован�
ных мигрантов испытывали трудности с интеграци�
ей в состав рабочей силы. Авторы также отмечают,
что занятость обеспечивает определенную цель в
жизни, определяет статус и идентичность, а также
позволяет мигрантам установить отношения с дру�
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гими людьми. Последняя функция является крайне
важной для мигрантов — чем больше мигранты взаи�
модействует с группами в обществе в целом, тем бы�
стрее они приобретают навыки повседневной жизни
в новой для себя стране. Таким образом, для тех ми�
грантов, которые не имеют работы, будет характерно
не только снижение психологического благополу�
чия, но и задержка в социокультурной адаптации
[11]. В целом, выводы этого исследования свиде�
тельствуют о том, что у занятости для мигрантов
есть еще и другие важные функции помимо получе�
ния дохода.

Факторы социоэкономической адаптации
мигрантов

В современной литературе по проблемам мигра�
ции существует множество подходов, касающихся
рассмотрения факторов, влияющих на СЭА мигран�
тов. Некоторые исследователи фокусируются на ин�
дивидуальных или групповых ресурсах мигрантов
[см., например:: 9], другие делают акцент на взаимо�
действии мигрантов между собой и с принимающим
населением [см., например:: 40], а ряд исследовате�
лей сосредоточивают свое внимание на институцио�
нальной стороне вопроса [см., например: 63]. 

Исследователи, работающие в рамках теории че�
ловеческого капитала, бедственное социальное и
экономическое положение мигрантов объясняют ог�
раниченной конвертируемостью человеческого ка�

питала через национальные границы, например, из�
за иностранной квалификации, отсутствия мастерст�
ва, или просто уверенного владения языком прини�
мающей страны, или же неполной информации о ме�
стном рынке труда [22].

Подробному анализу влияния уровня языковых
навыков и продолжительности пребывания в прини�
мающей стране посвящены отдельные исследования
[11], в том числе и на русском языке [4].

В целом, если обобщить некоторые существующие
исследования по данной проблематике, в том числе и
описанные выше, взяв за основу эмпирически прове�
ренную [47] теоретическую модель экономической
адаптации беженцев Т. Кульмана [33], то можно выде�
лить и классифицировать несколько основных факто�
ров, которые могут влиять на СЭА мигрантов [2].
Данная классификация отражена на рис. 1.

Как можно заметить, роль психологических фак�
торов в этом процессе достаточно существенна. На�
пример, роль аккультурационных установок миг�
рантов, которые представляют собой социальные ус�
тановки, предполагающие различную комбинацию
двух вариантов: 1) ориентации мигранта на собст�
венную группу, контактирование преимущественно
с представителями ингруппы и направленность на
сохранение своего культурного наследия и идентич�
ности и 2) ориентации на аутгруппы, предпочтение
контактировать с более широким составом общества
и направленность на принятие культуры и идентич�
ности принимающей страны. Комбинация положи�
тельных и/или отрицательных значений этих вари�

Рис. 1. Факторы социоэкономической адаптации мигрантов
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антов дает четыре аккультурационные установки: ас�
симиляцию, интеграцию, сепарацию и маргинализа�
цию.

Ассимиляция — аккультурационная установка,
при которой мигрант полностью принимает ценнос�
ти и нормы иной культуры, отказываясь при этом от
норм и ценностей своей собственной.

Интеграция — аккультурационная установка,
при которой мигрант идентифицирует себя как со
старой, так и с новой культурой.

Сепарация — аккультурационная установка, для
которой характерно отрицание новой культуры при
сохранении идентификации со своей культурой. В
этом случае мигранты предпочитают большую или
меньшую степень изоляции от культуры принимаю�
щей страны.

Маргинализация — аккультурационная установ�
ка, предполагающая, с одной стороны, потерю миг�
рантом идентификации с собственной культурой, а с
другой — отсутствие идентификации с культурой
принимающей страны [15].

Аккультурационные установки мигрантов как
фактор их социоэкономической адаптации

Исследования, которые связывают процесс адап�
тации в целом с аккультурационными установками
мигрантов, показывают, что в большинстве случаев
мигранты с установкой на интеграцию в итоге ока�
зываются лучше адаптированными, чем те, кто выби�
рает установку на маргинализацию [18]. Однако су�
ществует противоречие между имеющимися иссле�
дованиями о вообще какой�либо самостоятельной
взаимосвязи аккультурационных установок мигран�
тов с уровнем их СЭА. Некоторые исследования го�
ворят о наличии значимой взаимосвязи [13; 20], дру�
гим обнаружить значимую взаимосвязь не удалось,
хотя теоретические предпосылки для такой взаимо�
связи есть [30].

В исследовании проведенном на выборке мигран�
тов в Греции проводилось сопоставление аккульту�
рационных установок по Дж. Берри и СЭА. Как и
ожидалось авторами, СЭА положительно взаимо�
связана с ориентацией на принимающую группу и
отрицательно — с ориентацией на свою этническую
группу. Аккультурационные установки, направлен�
ные на интеграцию и ассимиляцию, имели самые
благоприятные результаты, тогда как аккультураци�
онная установка на сепарацию была взаимосвязана с
низким уровнем адаптации независимо от страны
происхождения мигранта и времени пребывания в
принимающей стране. Кроме того, аккультурацион�
ная установка на ассимиляцию и интеграцию, хотя и
неоднородна по частоте контактов со своей этничес�
кой группой, дала одинаково положительные ре�
зультаты [13].

В исследованиях в рамках G�SOEP (German
Socio�Economic Panel) о влиянии аккультурацион�
ных установок на экономическое поведение (вероят�

ность трудоустройства, доход, домовладение) это
влияние отмечается как «статистически значимое и
экономически существенное»: ассимиляция и интег�
рация дают положительный эффект на экономичес�
кие показатели, в то время как сепарация и маргина�
лизация — нет [20].

Однако в другом исследовании, проведенном по�
зднее, в Финляндии, предполагалось, что влияние
аккультурационных установок на адаптацию в опре�
деленной степени зависит от времени пребывания в
стране. В связи с этим исследование было направле�
но на изучение роли продолжительности пребыва�
ния мигрантов в новой стране по отношению к ак�
культурационным установкам и адаптации. В част�
ности, ожидалось, что аккультурационная установка
на сепарацию будет адаптивной, особенно в начале
процесса аккультурации, так как, по мнению авто�
ров, аккультурационная установка на сепарацию мо�
жет быть предпосылкой для трудоустройства на вто�
ричном (этническом) рынке труда, а также для полу�
чения социальной поддержки от представителей
своей этнической группы в целях борьбы со стрес�
сом аккультурации. Позднее в процессе аккультура�
ции роль установки на сепарацию в процессе адапта�
ции будет уменьшаться, а психологическому благо�
получию и СЭА мигрантов будут лучше способство�
вать соответственно аккультурационная установка
на интеграцию и ассимиляцию. Но, по результатам
анализа данных, авторы сообщают, что сама по себе
ни одна из трех аккультурационных установок миг�
рантов не имела значимой связи с их уровнем СЭА,
единственным предиктором, непосредственно свя�
занным с этой переменной, была продолжительность
проживания мигрантов в новой стране — чем дольше
мигранты остались в их новой стране, тем выше был
их уровень СЭА. В целом, не было вообще никакой
связи между продолжительностью пребывания и ак�
культурационными установками (за исключением
слабой отрицательной корреляции с интеграцией)
[30]. Можно предположить, что значимые связи
между аккультурационными установками и СЭА не
были выявлены в силу специфики состава выборки
и ограничений применяемых методов измерения.

Однако важно более обстоятельно рассмотреть
тот факт, что аккультурационные установки, как и
культурная идентичность, имеют тенденцию к изме�
нению на разных этапах культурного перехода (по
крайней мере, у подростков). Например, изначально
установка на ассимиляцию у подростков может сме�
ниться установкой на интеграцию по истечению трех
лет иммиграции [57], а интегрированные и ассимили�
ционные профили более распространены, чем диф�
фузные (т. е. маргинализация), среди подростков с
периодами проживания, превышающими шесть лет
[17]. Этнический профиль (т.е. сепарация) встречал�
ся почти одинаково часто, независимо от времени
пребывания в стране [30]. Однако при более общем
подходе, например, в линейной биполярной модели
адаптации мигрантов, предполагается рассмотрение
этнических изменений в качестве континуума — от

Григорьев Д.С. Взаимосвязь выраженности этнической идентичности...
Grigoryev D.S.  Relationship between Ethnic Identification and Acculturation



75

сильных этнических связей на одном конце, до силь�
ных связей с доминирующей культурой — на другом.
В основе этой модели лежит предположение, что ук�
репление одной идентичности требует ослабления
другой, что хорошо согласуется с ассимиляционны�
ми теориями. Хотя экономическая адаптация в ис�
следованиях аккультурации редко оценивалась от�
дельно, в экономических исследованиях в области
международной миграции предполагается аналогич�
ная линейная структура и для отношений продолжи�
тельности пребывания в стране с СЭА мигрантов [11;
19; 30]. Таким образом, можно предположить, что со
временем мигранты будут все же в большей мере ори�
ентироваться на принимающее общество, а также бу�
дет повышаться их уровень СЭА.

При этом следует отметить, что вопрос о психоло�
гических причинах выбора той или иной аккульту�
рационной установки изучен недостаточно [58]. На
сегодняшний день некоторые исследователи делают
здесь акцент на влиянии индивидуальных ценностей
[7], другие — на характеристиках социальной иден�
тичности [1; 6; 24; 41; 51].

Характеристики этнической идентичности
мигрантов как предиктор выбора
их аккультурационной установки

Ранее [1], обратившись к теории когнитивного дис�
сонанса, было сделано предположение, что из�за куль�
турных различий мигранты в новой культурной среде
будут испытывать некоторый дискомфорт, так как их
оригинальные культурные ценности и нормы, как пра�
вило, неадекватны окружающему культурному контек�
сту, например, условиям на рабочем месте или нормам
социальных отношений в принимающем обществе.
В результате этого обстоятельства мигрант будет пы�
таться снизить этот дискомфорт [48], причем исследо�
вания показывают, что лица, пытающиеся свести к ми�
нимуму когнитивный диссонанс для поддержания соб�
ственной Я�концепции могут: 1) либо избегать опреде�
ленного поведения [48]; 2) либо адаптировать собст�
венные ценности и поведенческие нормы к культурно�
му контексту принимающего общества [39].

Опираясь на это предположение, можно гово�
рить о том, что справиться с состоянием когнитив�
ного диссонанса мигрант может четырьмя спосо�
бами, выбрав соответствующую аккультурацион�
ную установку, он может: 1) попытаться полно�
стью принять изначально для него чужие ценности
и нормы посредством ассимиляции; 2) принять не�
которые из новых ценностей и норм, в то же время
сохраняя некоторые из изначальных собственных
ценностей и норм посредством интеграции; 3) пы�
таться дистанцироваться от новых ценностей и
норм, отвергая их, и в то же время строго придер�
живаться самобытной культуры посредством сепа�
рации; 4) отвергнуть ценности и нормы новой
культуры и в то же самое время отказаться от сво�
их собственных, добившись маргинализации [51].

Чем больше разрыв между осознаваемой иден�
тичностью, а также культурными ценностями и нор�
мами мигрантов и ситуативными факторами, харак�
терными для страны прибывания, тем труднее будет
мигрантам интегрироваться в этих новых условиях
[73]. Мигрантам, для которых их культура имеет
меньшее значение, будет легче и эффективнее сни�
зить диссонанс через ассимиляцию или интеграцию,
чем тем, чья самобытная культура занимает цент�
ральное место в их идентичности.

Теория социальной идентичности может помочь в
дальнейшем объяснении роли характеристик социаль�
ной идентичности у мигрантов. В ней предполагается,
что человек классифицирует себя как члена социаль�
ных групп, при этом одни социальные роли по сравне�
нию с другими имеют приоритет [51]. Культура, этни�
ческая принадлежность и религия играют решающую
роль в формировании Я�концепции, моделей взаимо�
отношений с окружающими и, в конечном итоге, в вы�
раженности и жесткости рамок восприятия групп как
«мы» (ингруппа) или как «они» (аутгруппа) [21]. На�
пример, выраженность этнической идентичности, в
этом контексте, будет относиться к степени, в которой
для мигранта роль представителя самобытной культу�
ры (равно как и роль представителя его этнической,
гражданской и религиозной группы) проявляется как
неотъемлемая часть его Я�концепции [61]. Мигрант с
сильной выраженностью этнической идентичности
рассматривает роль представителя самобытной куль�
туры в качестве неотъемлемой части своей Я�концеп�
ции, и наоборот. Соответственно, мигрант со слабой
выраженностью этнической идентичности будет скло�
нен испытывать меньший дискомфорт от ассимиля�
ции, так как не будет ощущать, что затрагивается ка�
кая�либо важная часть его Я�концепции; он также мо�
жет сосредоточиться на других аспектах своей соци�
альной идентичности (например, профессиональной,
гендерной, родительской и т. п.) [51]. Было обнаруже�
но, что слабая выраженность этнической идентичности
отрицательно связана с установкой на ассимиляцию
[41]. Напротив, для мигранта с сильной выраженнос�
тью этнической идентичности будет характерен выбор
установки на сепарацию, что отчасти так же было пока�
зано в эмпирических исследованиях [6; 41].

Что касается интеграции, то предпосылками для
выбора этой аккультурационной установки будет
как сильная, так и слабая выраженность этнической
идентичности — детали в каждом конкретном случае
свои, они будут зависеть от влияния дополнитель�
ных факторов, так же, как и для маргинализации
[51]. Например, вместе со слабой выраженностью эт�
нической идентичности для мигранта может быть
характерно желание поддерживать контакты с сооте�
чественниками, общение на родном языке и т. п., или
же, несмотря на сильную выраженностью этничес�
кой идентичности, по экономическим соображениям
мигрант вынужден пойти на контакт с доминирую�
щей группой [1].

Таким образом, выделив и описав ключевые пси�
хологические факторы СЭА мигрантов, можно пе�
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рейти к построению теоретической модели с после�
дующей ее проверкой на соответствующем эмпири�
ческом материале.

Теоретическая модель социоэкономической
адаптации мигрантов

Уровень СЭА мигрантов, прежде всего, зависит
от выбранной ими аккультурационной установки,
уровня владения языком принимающей страны и от
продолжительности пребывания в ней. В свою оче�
редь, за выбором определенной аккультурационной
установки стоит выраженность этнической идентич�
ности мигрантов и начальный уровень их языковых
навыков. Для аккультурационных установок, как
правило, характерно изменение в сторону большей
ориентации мигрантов на принимающее общество в
зависимости от продолжительности пребывания в
принимающей стране.

Аккультурационные установки, предполагающие
контакт с принимающей группой — интеграция и ас�
симиляция, — положительно связаны с высоким
уровнем СЭА; напротив, сепарация, предполагаю�
щая преимущественный контакт со своей этничес�
кой группой, — отрицательно.

Мигранты с более высоким уровнем языковых
навыков, а также дольше прожившие в принимаю�
щей стране, имеют более высокий уровень СЭА.

Выраженная этническая идентичность препятст�
вует ассимиляции мигрантов и способствует выбору
установки на сепарацию. Развитые языковые навы�
ки способствуют выбору более интеграционных про�
филей — интеграции или ассимиляции; и наоборот,
низкий уровень знания языка принимающей страны
способствует ориентации на свою этническую груп�
пу, т. е. выбору установки на сепарацию.

Чем дольше мигранты проживают в принимаю�
щей стране, тем они более склонны ориентироваться
на интеграцию в принимающее общество и в мень�
шей степени — на свою этническую группу.

Описанная теоретическая модель отражена на рис. 2.
Далее для проверки данной теоретической моде�

ли был проведен социально�психологический опрос.

Выборка

Всего в ходе исследования в 2014 г. было опроше�
но 132 русскоязычных мигранта в Бельгии (64% жи�
тели Брюсселя; 86% с высшим образованием; 47%
женщины; 72% православные), в возрасте от 19 до

Рис. 2. Теоретическая модель социоэкономической адаптации мигрантов: сплошными линиями обозначены положи�
тельные связи, пунктирными — отрицательные
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65 лет (Mвозраст = 35,9; SDвозраст = 9,3), с продолжи�
тельностью пребывания в Бельгии от двух месяцев
до 18 лет (Mпрод. = 7,1; SDпрод. = 5,0).

Методика

Русскоговорящим мигрантам в Бельгии было
предложено заполнить анкету на русском языке.

В анкете использовались следующие инструменты.
Выраженность этнической идентичности.

Для измерения использовалась шкала этнической
идентификации М. Веркойтена [64] на русском язы�
ке, адаптированная и используемая Международной
НУЛ социокультурных исследований. Примеры во�
просов: «Я разделяю идеи и убеждения русских»,
«Я считаю себя русским» и т. д. (Ответы: 5 = абсо�
лютно согласен, 1 = абсолютно не согласен).

Продолжительность пребывания в стране.
Для измерения использовался открытый вопрос о
времени пребывания в Бельгии.

Языковые навыки. Для измерения использова�
лась интегральная шкала, содержащая вопросы об
уровне владения языками принимающей страны
(понимаю, говорю, пишу, читаю — нидерландский,
французский, немецкий, английский).

Аккультурационные установки. Для измере�
ния использовалась шкала из опросника MIRIPS на
русском языке [8]. Примеры вопросов: «Для меня
важно владеть в совершенстве и русским языком, и
языками представленными в Бельгии», «Я предпочи2
таю иметь в качестве друзей только бельгийцев»,
«Я считаю, что русские, живущие в Бельгии, должны
сохранять свои культурные традиции и не усваивать
бельгийские» и т. д. (Ответы: 5 = абсолютно согласен,
1 = абсолютно не согласен).

Индекс социоэкономической адаптации. Для из�
мерения использовалась интегральная шкала из
World Bank survey на русском языке (индикаторы:
профессиональный статус, постоянная работа в насто�
ящее время, ежемесячные сбережения, профессио�
нальное развитие, улучшение финансового положе�
ния, улучшение профессионального статуса) [13].
Примеры вопросов: «Вы работаете на данный мо2
мент?», «У Вас постоянная работа?» и т. д. (Ответы:
1 = да, 0 = нет; положительные ответы на вопросы с от�
рицательным содержанием (например, снижение про�

фессионального статуса, потеря навыков) дают отри�
цательный знак (�1), затем ответы суммируются).

Описание результатов

Описательная статистика и показатели надежно�
сти используемых шкал отражены в табл. 1. Высокие
коэффициенты α�Кронбаха для всех шкал (α > 0,70)
свидетельствуют об их надежности.

В результате проведения корреляционного ана�
лиза (табл. 2) выявлено, что высокий уровень СЭА
положительно связан с языковыми навыками (r =
= 0,52; p < 0,001), продолжительностью пребывания
в стране (r = 0,38; p < 0,001), аккультурационной ус�
тановкой на интеграцию (r = 0,42; p < 0,001) и асси�
миляцию (r = 0,43; p < 0,001), а также отрицатель�
но — с установкой на сепарацию (r = �0,57; p < 0,001).

Высокий уровень СЭА отрицательно связан с выра�
женной этнической идентичностью (r = �0,40; p < 0,001),
однако при использовании аккультурационных устано�
вок (ассимиляция и сепарация) в качестве контрольных
переменных данная связь становиться не значимой (r =
= �0,14; p = 0,151).

Все остальные базовые связи для теоретической
модели при использовании различных вариантов
контрольных переменных остаются значимыми.

Высокий уровень языковых навыков положи�
тельно связан с продолжительностью пребывания в
стране (r = 0,25; p = 0,005), аккультурационной уста�
новкой на интеграцию (r = 0,36; p < 0,001) и ассими�
ляцию (r = 0,29; p = 0,001), а также отрицательно — с
установкой на сепарацию (r = �0,45; p < 0,001).

Продолжительность пребывания в стране поло�
жительно связана с аккультурационной установкой
на интеграцию (r = 0,24; p = 0,008) и отрицательно —
с установкой на сепарацию (r = �0,33; p < 0,001). Свя�
зи с ассимиляцией обнаружено не было.

Выраженность этнической идентичности поло�
жительно связана с аккультурационной установкой
на сепарацию (r = 0,39; p < 0,001) и отрицательно с
установкой на ассимиляцию (r = �0,68; p < 0,001).

Таким образом, все независимые переменные из
теоретической модели статистически значимо связа�
ны с зависимыми переменными, что позволяет про�
тестировать данную модель с помощью применения
путевого анализа без какой�либо корректировки.

Условные обозначения: N — количество человек; Min. — минимальное значение; Max. — максимальное значение; M — сред�
нее значение; SD — стандартное отклонение; Skew. — коэффициент асимметрии; Kurt.� коэффициент эксцесса; α — коэф�
фициент α�Кронбаха.

Шкала N Min. Max. M SD Skew. Kurt. αα
Выраженность этнической идентичности 122 1,00 5,00 4,05 0,94 �1,14 0,95 0,81
Языковые навыки 131 20,00 70,00 43,04 11,52 0,16 �0,70 0,84
Интеграция 122 2,00 5,00 4,40 0,62 �1,21 1,43 0,70
Ассимиляция 122 1,00 4,75 2,01 0,89 1,00 0,74 0,83
Сепарация 122 1,00 4,75 2,07 0,87 0,68 0,44 0,74
Социоэкономическая адаптация 117 �4,00 7,00 2,34 2,53 �0,13 �0,89 0,74

Т а б л и ц а  1
Описательная статистика и показатели надежности используемых шкал
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Для построения путевой модели использовалась
программа AMOS. В процессе тестирования модели
для оценки связей применялся статистический бутст�
реп. Показатели путевой модели соответствуют реко�
мендованным (1 < χ2/df < 3; CFI > 0,90; RMSEA <
< 0,10; SRMR < 0,09 [28]) для того, чтобы заключить
соответствие модели эмпирическим данным. Полу�
ченная путевая модель СЭА мигрантов показана на
рис. 3. Стандартизированные коэффициенты регрес�
сионных связей в модели отражены в табл. 3.

Результаты проведенного путевого анализа пока�
зывают, что характер связей в эмпирической модели
практически полностью репрезентует предложен�
ную теоретическую модель. Исключением является
связь продолжительности пребывания в стране с ак�
культурационной установкой на интеграцию, кото�
рая оказалось не значимой (β = 0,130; p = 0,167). По
всей видимости, здесь можно говорить о полной ме�
диации, сама по себе продолжительность пребыва�

ния не влияет на предпочтение интеграции, но про�
должительность связана с языковыми навыками, ко�
торые имеют более сильное влияние на интеграцию,
хотя продолжительность пребывания для языковых
навыков (R2 = 0,06) и языковые навыки для интегра�
ции (R2 = 0,14) не являются в модели существенны�
ми факторами.

Доля объясненной дисперсии в объясняемой со�
ставляет 51%.

Обсуждение результатов

Результаты исследования показали, что аккуль�
турационные установки мигрантов, независимо от
времени прибывания в принимающей стране, связа�
ны с уровнем их СЭА, что согласуется с ранее прове�
денным исследованием на выборке мигрантов в Гре�
ции [13] и Германии [20].

Т а б л и ц а  2
Корреляции Пирсона между использованными переменными

Переменная 1 2 3 4
1. Социоэкономическая адаптация �
2. Языковые навыки 0,52*** �
3. Продолжительность пребывания в стране 0,38*** 0,25** �
4. Выраженность этнической идентичности �0,40*** �0,06 �0,16 �
5. Интеграция 0,42*** 0,36*** 0,24** �0,02
6. Ассимиляция 0,43*** 0,29** 0,06 �0,68***
7. Сепарация �0,57*** �0,45*** �0,33*** 0,39***

Условные обозначения: «***» — p < 0,001; «**» — p < 0,01; «*» — p < 0,05 (двусторонняя).

Рис. 3. Путевая модель социоэкономической адаптации мигрантов.
Параметры модели: χ2 = 8,97; df = 5; p = 0,11; χ2/df = 1,79; CFI = 0,98; RMSEA = 0,09; SRMR = 0,05.
Условные обозначения: χ2 — значение статистики хи�квадрат; df — число степеней свободы; CFI — сравнительный индекс
соответствия Бентлера; RMSEA — корень среднеквадратической ошибки аппроксимации; SRMR — стандартизирован�
ный корень среднеквадратического остатка; R2 — коэффициент детерминации.

Григорьев Д.С. Взаимосвязь выраженности этнической идентичности...
Grigoryev D.S.  Relationship between Ethnic Identification and Acculturation
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Зависимость низкого уровня СЭА русскоязыч�
ных мигрантов в Бельгии от выбранной аккультура�
ционной установки на сепарацию, прежде всего,
обусловлена высокой долей безработных среди вы�
бравших этот аккультурационный профиль. Можно
предположить, что связь высокого уровня СЭА с ус�
тановкой на интеграцию обусловлена тем, что миг�
ранты с данным аккультурационным профилем мо�
гут иметь доступ к ресурсам как со стороны своей эт�
нической группы, так и общества в целом [13], а ус�
тановка на ассимиляцию адаптивна, прежде всего,
потому что облегчает контакт с доминирующей
культурой [70].

Мигранты, выбирающие аккультурационную ус�
тановку на сепарацию, сталкиваются с трудностями
в своих попытках установить контакт с членами при�
нимающей культуры и приобрести основные соци�
альные навыки, такие, как изучение основного языка
страны или получение работы [43]. Поэтому мигран�
там следует пересматривать их аккультурационную
ориентацию в сторону более интегративной или ас�
симиляционной, и начать активно и самостоятельно
искать контакты с представителями принимающей
страны, так как в том числе и знание языка в основ�
ном приобретается при взаимодействии с его носите�
лями [4].

В будущих исследованиях при рассмотрении ак�
культурационных установок как факторов адапта�
ции следует еще учитывать и влияние принимающей
среды. Так мета�анализ подтвердил, что отношения
между аккультурационными установками на интег�
рацию и адаптацией в целом модерируются условия�
ми в стране проживания [44].

Существует также вопрос о том, следует ли ори�
ентировать исследования аккультурации на изуче�
ние аттитюдов (аккультурационных установок) или
поведения, так как эти понятия не должны быть вза�
имозаменяемыми [10]. Исследования показывают,
что на уровне аттитюда интеграция может быть
предпочтительной, но не всегда так легко достигает�
ся [66]. В настоящее время разработаны модели, ко�

торые включают как реальные (поведенческие), так
и идеальные (аттитюды) варианты аккультурацион�
ных ориентаций [см. 42]. В целом, исследования по�
казывают, что поведение является более мощными
предиктором психологической и социокультурной
адаптации, чем аттитюды [69], и поэтому крайне
важно учитывать эти различия в дальнейших иссле�
дованиях.

Ранее исследователями уже предполагалось, что
низкий уровень владения языком — одно из основ�
ных препятствий для трудоустройства по прибытию
в страну [11; 29]. В поддержу этого утверждения
можно также привести данные исследований, в кото�
рых были обнаружены взаимосвязи между языковы�
ми навыками беженцев и возможностью трудоуст�
ройства [27]. Если мигрант изначально имеет хоро�
ший уровень владения языком принимающей стра�
ны, то для него существенно проще либо получить
необходимую квалификацию для работы на месте,
либо непосредственно устроиться на работу. В про�
тивном случае, мигранты должны либо ориентиро�
ваться на работу на вторичном рынке труда, либо, в
крайнем случае, могут долгое время оставаться без�
работными [4]. Также начальные языковые навыки
способствуют контакту с принимающим обществом,
а значит, и выбору более интеграционных установок.
Однако в дальнейшем следует также учитывать и об�
ратное последующее влияние установок на языко�
вые навыки.

При этом выбор мигрантами их аккультурацион�
ной установки связан с характеристиками социаль�
ной идентичности, что согласуется с предположени�
ями, что аккультурационные установки и парамет�
ры идентичности должны соотноситься между со�
бой [24]. Выраженность этнической идентичности
отрицательно связана с ассимиляцией и положи�
тельно — с сепарацией. Полученные результаты хо�
рошо объясняются упомянутой выше линейной би�
полярной моделью адаптации мигрантов. Однако
следует оговориться, что существующая литература,
посвященная культурным изменениям, содержит

Т а б л и ц а  3
Стандартизированные коэффициенты регрессионных связей в модели

Зависимая переменная Независимая переменная ββ R2

Социоэкономическая адаптация Продолжительность пребывания в стране 0,193** 0,51
Языковые навыки 0,222**
Интеграция 0,246**
Ассимиляция 0,265***
Сепарация �0,200*

Интеграция Продолжительность пребывания в стране 0,130 0,14
Языковые навыки 0,326***

Ассимиляция Выраженность этнической идентичности �0,668*** 0,51
Языковые навыки 0,252***

Сепарация Выраженность этнической идентичности 0,342*** 0,34
Продолжительность пребывания в стране �0,215**
Языковые навыки �0,377***

Языковые навыки Продолжительность пребывания в стране 0,246** 0,06

Условные обозначения: β — стандартизированный коэффициент регрессии; R2 — коэффициент детерминации; «***» — p <
< 0,001; «**» — p < 0,01; «*» — p < 0,05
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конкурирующие точки зрения относительно отно�
шений между культурой происхождения мигранта
и принимающей культурой в процессе аккультура�
ции. Например, конкурирующая модель предпола�
гает, что некоторые изменения охватывают
лишь отдельные аспекты этнической идентифика�
ции [34].

Следует также учесть, что основная теоретичес�
кая основа для рассмотрения экономической сферы
миграции была получена в основном из исследова�
ний одной принимающей страны (США). Однако
проведенные ранее кросс�культурные исследова�
ния продемонстрировали существующие различия
в результатах адаптации для схожих групп мигран�
тов (более того, даже для мигрантов из одной стра�
ны происхождения, но пребывающих в различных
географических контекстах) [32; 40; 62]. Например,
в Канаде было выявлено, что некоторые этнические
группы сталкивались с большими трудностями в
поиске работы в Монреале, в отличии от любого
другого города [49; 50]. Феноменология миграции и
экономической адаптации, скорее всего, меняется в
зависимости от целого ряда культурных, социаль�
ных, политических и исторических факторов [68].
Пытаясь решить эту проблему, некоторые исследо�
ватели стали изучать воздействие местных условий
в принимающей стране, например, города назначе�
ния (например, Лос�Анджелес, Майами, Нью�
Йорк), на выборке конкретных групп мигрантов
(например, китайцев, кубинцев, доминиканцев и
мексиканцев). Эти тематические исследования
влияния местных условий приема на модели эконо�
мической адаптации предоставляют бесценную ин�
формацию об опыте конкретных этнических
групп [36].

Несколько попыток обобщить эти результаты
были предложены в литературе. Например, можно
встретить обобщенные утверждения, что группы
мигрантов отличаются по аккультурационным ус�
тановкам, или обобщения по темам: политика инте�
грации мигрантов (т. е. активная поддержка против
пассивного принятия), условия на рынке труда (т.е.
дискриминационное или нейтральное поведение по
отношению к мигрантам), охрана труда и промыш�

ленный состав этнической экономики [45; 46]. Тем
не менее, если ранее только некоторые ученые
предполагали, что возможно нецелесообразно ис�
пользовать модели, основанные на опыте одной эт�
нической группы, чтобы объяснять опыт другой
[см. напр. 54], то сегодня уже многим исследовате�
лям стало понятно, что главным ограничением
для дальнейшего изучения аккультурации, в целом,
является то, что большинство опубликованных ис�
следований базируется на рассмотрении выборки,
состоящей из одной этнической группы, взятой из
какого�то одного конкретного национального кон�
текста, что, конечно же, ограничивает внешнюю ва�
лидность наших теорий и исследований — как по
отношению к самим выбранным для исследования
группам, так и по отношению к контексту [67]. На
сегодня в этом направлении уже работают некото�
рые исследователи.

Так, согласно исследованиям в Австралии пред�
полагается, что социально�культурные и экономиче�
ские аспекты адаптации — это чисто культурный на�
вык, который прочно связан с ростом материального
благосостояния [53]. В поддержу этого предположе�
ния можно привести, например, описание копинг�
стратегий, связанных с вопросами экономики и за�
нятости гонконгских мигрантов в Австралии [38].
А недавнее исследование в Сингапуре [35] также
позволяет предположить, что сейчас есть смысл в
разработке культурно�специфических маркеров ак�
культурации [67].

Также в будущих исследованиях нужно будет
учитывать, что для изучения СЭА второго поколе�
ния мигрантов, методика в том виде, в котором она
представлена в настоящем исследовании, не подхо�
дит. Для этих целей возможно рассмотрение СЭС.
В частности, было показано, что высокий СЭС миг�
рантов связан с установкой на ассимиляцию [41].

Подводя итог, можно заключить: в данном иссле�
довании удалось подтвердить наличие взаимосвязи
аккультурационных установок мигрантов с уровнем
их СЭА, а также несколько расширить и значимо до�
полнить представления о роли характеристик соци�
альной идентичности и аккультурационных устано�
вок в процессе аккультурации.
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Relationship between Ethnic Identification
and Acculturation Attitudes of Immigrants with Level

of Their Socio
Economic Adaptation
D.S. Grigoryev*

National Research University "Higher School of Economics", Moscow, Russia, 
dgrigoryev@hse.ru

This article describes the construction and testing of theoretical model of socio�economic adaptation
(SEA) of immigrants considering psychological factors as the basic ones. In the analysis of previous studies
acculturation attitudes of immigrants were identified as key psychological factors of SEA for the construction
of the theoretical model; length of stay in the country and language skills were used as control variables; the
characteristics of ethnic identity were used as predictors of acculturation attitudes. We carried out the survey
of Russian�speaking immigrants in Belgium for verification of our model. Next we used path analysis for test�
ing of the model on the data obtained. According to the study, we found that (1) acculturation attitudes of
immigrants associated to their level of SEA themselves regardless of length of stay in the country and their lan�
guage skills; (2) high level of SEA of immigrants is positively associated with orientation to the host society
(integration and assimilation), and negative associated with orientation to their ethnic group (separation); (3)
strong ethnic identification may facilitate the orientation of immigrants to their ethnic group and prevent
assimilation.

Keywords: socio�economic adaptation, acculturation of migrants, migrants, ethnic identity, attitudes.
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1

У русского театра нет заслуг перед революцией.
К стыду это или к чести — можно спорить, но это так.
Стоит только вспомнить картину театральной жиз�
ни недавнего прошлого, чтобы убедиться в справед�
ливости этого.

Речь идет не о том только, что театр наш накануне
революции оставался совершенно вне политики в про�
тивоположность театру французскому, политическая
роль которого очень значительна. Историки француз�
ской революции недаром уделяют столько внимания
сцене, в известной мере подготовившей приход рево�
люции. Она была общественной трибуной, с которой
задолго до взятия Бастилии раздавалось протестую�
щее и призывное слово: она служила таким же провод�
ником революционных идей, как и печатная брошюра,
книжка журнала или агитационная речь оратора. Вме�
сте со всеми и театр зажигал огни революции2.

Не только в этом смысле ничего не дал русский
театр: в своих творческих устремлениях он не вы�
явил даже бледнейшей тени предчувствия того роко�
вого, великого и страшного, что надвигалось, что бы�
ло уже в пути, что стучалось в двери, и что очень ско�
ро вышло за узкие пределы политики и захватило
все области человеческой жизни и творческого духа.

То, что обычно называлось «кризисом театра»3, и
что было в действительности изживанием и разва�
лом старых форм театрального искусства, прояви�
лось с наибольшей силой за время войны и, в особен�
ности, накануне революции.

Последние достижения натуралистического теат�
ра (то, что Станиславский назвал «душевным нату�
рализмом»4) привели в безысходный тупик психоло�
гического эксперимента, где кончается всякое искус�
ство5. Идейное банкротство и художественный крах
декадентского, т. наз. условного или символического
театра6, извратившего в угоду литературе самую при�
роду театральности, обнаружились с непререкаемой
ясностью. Безудержный импрессионизм, стараю�
щийся играть какими угодно средствами на впечат�

лительности зрителя, распыливший драматическое
действие в «настроение» («драма только лирика,
случайно отлившаяся в форму диалога»7), да еще
эпигонство старой славной традициями, но бедной
творческими силами реалистической сцены8 допол�
няют картину развала серьезного театра.

И суровый приговор Ал. Блока, произнесенный
им над драматургами, справедливо распространить
на всех художников театра: они «низошли в наши
будни, разучились будить высокие чувства, охладели
к театральному действию и углубились в безысход�
ную психологию»9.

Если прибавить к этому небывалое процветание
кабаре, театров миниатюр (что стало преобладаю�
щим типом театра) станет вполне ясен увеселитель�
ный характер театральных зрелищ, которые недаром
назывались «развлечениями». Нигде, ни в одной
другой области искусства идейный маразм военного
времени со всеми его ужасными порождениями не
отразился в такой мере, как в театре.

И бесконечные слова о кризисе, и теории, теории,
теории. Крайние точки этой театральной словеснос�
ти: отрицание театра Айхенвальда10 и «театр для се�
бя» Евреинова11. Дальше идти некуда.

Достаточно вспомнить одни имена всех этих бес�
цветных, пустых и ничтожных пьес, которыми мы
жили накануне: «Вера Мирцева»12, «Враги»13,
«Ложь»14, «Хищница»15, «Благодать»16. И многие, и
многие… Серое, серое.

2

Но революция, вызвавшая такие глубокие изме�
нения во всем строе жизни, — что дала она театру?

Пока ничего. Или почти ничего.
Прежде всего, принесла она ему раскрепощение и

свободу от цензурных запретов. И первая, кто вос�
пользовалась этой свободой, была обнаженная Леда
Каменского17. Потом репертуар серьезного театра по�
степенно «обогащался» ранее запрещенными пьеса�
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ми. «К представлению не дозволено» — это теперь
была хорошая марка для пьесы. Были поставлены
«Павел I» Мережковского18, «Царь Иудейский»
К.Р.19, шедший ранее только в придворном эрмитаж�
ном театре, запрещенный по религиозным мотивам;
провинция увидела «Анатему»20 Л. Андреева. И еще
кое�что. Существенно нового для искусства театра
во всех этих пьесах ничего не оказалось, и первый
дар свободы был не то чтобы уж очень значителен.

Здесь, кстати, уместно упомянуть, что за время
революции театр опять узнал, что такое «к представ�
лению не дозволено». После октябрьского переворо�
та были неоднократные случаи запрещения пьес, как
«явно направленных против существующего строя»
или «несоответствующих политическому моменту».
(Напр., запрещение Литейному театру в Петербурге
ставить комедию Сарду «Коммивояжер свободы»).

Пожалуй, более крупным событием, потому что
более действенным, оказалось развитие националь�
ного театра меньшинств21, напр., украинского. Этот,
бывший до революции в загоне, влачивший жалкое
существование театр широко использовал открыв�
шиеся возможности строительства. Открылся ряд
украинских театров (Киев, Москва), в том числе од�
но время и государственный. Наряду с национально�
бытовым возник и новаторский «Молодой Театр»22,
в репертуар которого вошли пьесы Софокла, Гриль�
парцера, Шиллера, Шекспира, Ибсена, Мольера и
Винниченко, Олеся, Леси Украинки. Украинское на�
циональное искусство соединилось с новыми теат�
ральными приемами на почве форм и идей, вырабо�
танных украинским историческим прошлым.

Третьим и наиболее значительным изменением,
вызванным революцией в театре, несомненно, надо
признать то обстоятельство, что в театр пришел но�
вый зритель. Спору нет, искусство внеклассово. Но
настоящее, подлинное искусство. Мы же знаем и
другое «искусство» с явно классовым отпечатком.
И в театре больше, чем в какой�либо другой области,
оно было накануне революции охвачено знаком вы�
звавшего его к жизни класса, оно было в известной
своей части буржуазным в худшем смысле этого сло�
ва; и театры, бывшие, прежде всего, крупными ком�
мерческими предприятиями, отвечали вкусам заказ�
чиков и потребителей. Теперь искусство театра, бо�
лее чем всякое другое, встретилось с другим потре�
бителем. Оно пошло вширь. Открытие целого ряда
рабочих театров, изменение состава публики в уже
существующих — все это факты огромной значи�
тельности, влияние которых пока еще не может быть
учтено с достаточной точностью, но в которых таит�
ся зерно будущей театральной революции23.

Правда, до сих пор это было только движением
театрального искусства вширь, но не вглубь, как и
чрезвычайное развитие театрального образования:
открытие целой сети студий («Студия опытов»), ра�
бочих оперных, драматических, балетных школ,
школ пластики, художественное образование артис�
тов арены и открытой сцены, издание книг и журна�
лов по вопросам театра.

Вот, пожалуй, все, чем революция одарила театр,
если не считать всех тех мелких фактиков, чисто
внешних изменений, которые усиленно собирались
театральной прессой: императорские театры стали
государственными; изменилось управление, — по�
явились комитеты, художественные советы, новые
государственные органы, ведающие дело театра,
много сделано в области профессионального объеди�
нения труженников сцены. Но что все это театру, как
таковому? То же, что и жалобы на падение дисцип�
лины в хоре и оркестре, который, по выражению од�
ного из дирижеров, «может сыграть Парсифаля с ли�
ста» да еще снятие «Жизни за царя» (предполага�
лось изменить либретто в «Смерть Сусанина»)24;
вместо гимна «Боже царя храни» — Марсельеза и
Интернационал и Шаляпинская «Дубинушка».

Все это и не затронуло вовсе театра, который при
множестве перемен остался под новыми именами и
при новых управляющих тем же, что был и раньше.

3

Напрасно вы стали бы искать в театре революци�
онного времени того, что Гамлет в речи к актерам на�
звал «складом, формой и отпечатком эпохи»25. Вы
опять наткнулись бы на одни внешние и незначи�
тельные следы современности в театре.

Чем откликнулся театр на революцию? «Крахом
Торгового дома Романов и К�о»26, бесконечной макула�
турой, грязной и бездарной волной, которая залила
подмостки театров миниатюр, где одно имя Распутина
было признаком и гарантией занимательного зрели�
ща27. Потом назидательно�разоблачительный «Дезер�
тир»28, политическая сатира в куплетах и обозрениях,
имитация героев революции. Но самого театра не кос�
нулось веяние современности — в худшем газетном и
уличном смысле политической злобы дня, — то траги�
ческое веяние, от которого не ушел никто и которое за�
дело творческий дух художников других искусств. Ис�
кусство только часть жизни, а художник питается со�
временностью, как все мы — «зрители высоких зре�
лищ — роковых минут мира»29. Между тем жизнь сце�
ны ни в малейшей степени не прониклась тем, от чего
не могло уйти живое искусство. Тот же репертуар, те
же постановки. По�прежнему увлекался зритель бале�
том, и старый набивший оскомину репертуар драмати�
ческого театра оказался совершенно неприступной и
запрещенной от всяких ударов цитаделью.

Напрасно правительственный комиссар по делам
искусства В. Фриче30 рекомендовал ставить только
«пьесы, способные закалить бунтарский дух, под�
нять революционную волю, закрепить социалисти�
ческое мировоззрение зрителей» («Революционный
театр»), пытался создать театр определенного поли�
тического направления, тенденциозный31.

Из старого репертуара выбирались пьесы социаль�
ного характера: напр., Художественный театр и его
Студия32 ставили усиленно «На дне»33 и «Гибель На�
дежды»34 Гейерманса. Или «Ткачи»35 Гауптмана, его
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же «Бобровая шуба»36 и др. Революционные пьесы
представлены иностранными авторами. В Москве с
успехом шла «современная» трагедия из эпохи фран�
цузской революции К. Бюхнера «Смерть Дантона»37 в
переделке и переводе Ал.Н. Толстого. Пьеса эта не�
редко вызывала истерику в зрительном зале (сцена
казни) благодаря чрезвычайной ее «современности»38

и разыгрывалась на нервах зрителей, соответственно
настроенных улицей. Намечено к постановке было
«Взятие Бастилии»39. Комедия обогатилась постанов�
ками (Петербург, Киев) пьесы Сарду «Коммивояжер
свободы»40, высмеивающей революцию в Монако, где
ее делают только потому, что так везде делается.

И сатирическое, и трагическое освещение револю�
ции нашел театр в иностранных пьесах. И современ�
ность шла из зрительного зала на сцену, та в худшем
смысле слова современность, которая сказалась и в иг�
ре артистов, и в постановках. Фразы о «явном превос�
ходстве монархии» зритель встречает аплодисментами,
и актер произносит не без расчета на политический мо�
мент (Киев)41, «товарищи» звучит и принимается как
высшая степень издевки над революцией («Коммиво�
яж.»). Бедная сатира. Бедный зритель: он в жажде и по�
гоне за современностью освистывал вначале42 «фарао�
нов» в «На дне», потом устраивал овации городовому в
«Днях вашей жизни» — в тоске по твердой власти43.

И можно было бы сказать, что драматическая ли�
тература, значит, и театр в том виде, в каком мы его
знаем, т.е. непосредственно зависимый от нее, были
глухи к современности, если не считать произведе�
ний двух поэтов�футуристов: переделанной для сце�
ны поэмы Вас. Каменского «Стенька Разин»44, где ед�
ва ли отпечатался и нашел свое выражение подлин�
ный дух времени, где он был скорее притянут и при�
шит, и «Мистерия�буфф» Вл. Маяковского45.

Но о «Мистерии» следует говорить особо.

4

«Мистерия�буфф», героическое, эпическое и сати�
рическое изображение нашей эпохи46, сделанное Влади�
миром Маяковским в 1918 г. — это ли не самая совре�
менная современность? И в самом деле, «Мистерия»
вся от начала до конца родилась из духа современности.

Славим
Восстаний,
Бунтов,
революций день —
тебя,
идущий, черепа можжа!
Это из пролога, но у каждой строки пьесы «по жи�

лам бунта бес снует, бунта вечного дух непреклон�
ный», она — законное детище революции. То же и в
отношении чисто театральном.

Там
в гардеробах театров
блестки оперных этуалей
да плащ мефистофельский —
все, что есть там!

�…�
Нам место!
Сегодня
над пылью театров
наш загорится девиз:
«Все заново!»
Стой и дивись!
Занавес!
(Раздирают занавес, замалеванный реликвиями старо�

го театра)
Все заново: мистерия буфф!47

Действуют «семь пар чистых» (абиссинский негус,
индийский раджа, турецкий паша, немецкий и италь�
янский офицеры, наш купец, студент и др.), и «семь
пар нечистых» (трубочист, фонарщик, швея, кузнец,
плотник и др.), дама�истерика, черти, святые, вещи:
машина, хлеб, пила; человек просто. Место первого
действия: вся вселенная. По канатам долгот и широт
сваливаются, спасаются на северный полюс от потопа
все — австралийцы, негус, раджа, офицер итальян�
ский и немецкий. Всемирный потоп: утонули Персия,
Китай, Турция, Париж, Европа. Семь пар чистых и
семь пар нечистых решают построить ковчег, чтобы
спастись от потопа. Нечистые строят ковчег. Второе
действие на ковчеге. Чистые выбирают негуса царем.
Но негус один обжирается всем, съедает все, на что
метили и остальные чистые. Чистые вызывают из
трюма нечистых и устраивают революцию, негуса вы�
брасывают за борт. «Ура Учредительному Собра�
нию». Вместо царя — демократическая республика.
Но нечистые убеждаются, что это еще хуже прежнего:

Раньше жрал один рот, а теперь
обжирают ротой
Республика�то оказалась тот же царь,
да только сторотый.
Новый мятеж. Всех чистых выбрасывают за борт.

Нечистые одни. Перед ними встает призрак голода. Но
они твердо надеются доплыть до Арарата. Пловцы за�
мечают «человека просто», идущего по волнам. Это
«идеальный человек», который пришел возвестить но�
вую проповедь нагорную, откровение человека.

В ваши мускулы
я себя одеть
пришел.
Готовьте тела колонны
И человек исчезает: каждому кажется, что этот

«дух невменяемый» вселился в него. Он возвестил,
что «Араратов нету, приснились во сне. И если гора
не идет к Магомету — то и черт с ней!» Через тучи зо�
вет он идти в землю обетованную. Третье действие —
путь в землю обетованную — через ад, где нечистые
ужасают чертей земной жутью.

Твой глупый ад все равно что мед нам: человечиной,
которую перегоняют в шоколад, окопами и пулеметным
огнем; через рай, где нечистых угощают бутафорией и лом�
тиками нарезанного облачного хлеба, гостей, жаждущих в
раю увидеть стул и что�нибудь посущественней.

III картина — на земле обетованной, которая ока�
зывается не то Вознесенском, не то Манчестером,
или Шуей, но землей знакомой. Рай оказывается тут
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же под боком, «земля кругла». В земле обетованной:
бутыли горящие ходят, булькая…
Дерево цветет,
да не цветком, а булкою!
Там встречают их вещи, с которыми рабочие за�

ключают договор:
Товариши вещи,
знаете что?
Довольно судьбу пытать!
Давайте, мы будем вас делать,
а вы нас питать. 
И заканчивается мистерия так:
Хлебьтесь, поля!
Дымьтесь, фабрики
Славься!
Сияй!
Солнечная наша 
Коммуна!
Написана пьеса обычным языком Маяковского.

Есть пафос ужаса в сцене ада, в словах о земной жути;
есть юмор в сатирическом изображении рая и смены
царя и республики на ковчеге; есть героические ноты
в прологе и в проповеди, и в речах нечистых. Но есть
много и газетно�злободневного: все эти «совнебо»48.

Товарищи!
Это нож в спину!
И вилка!
Есть аллегоричность и тенденциозность в пьесе — не�

выносимые на сцене. Этот всемирный потоп — символ со�
циальной революции; этот интернационал чистых; эти
слова о том, что «пролетариату терять нечего», перело�
женные в стихи, это противопоставление плачу о родинах:

По свету всему гоняться
Привык наш бродячий народина.
Мы никаких наций:
Труд наш — наша родина. 
И все, что есть в пьесе от мистерии — мировой со�

циальной революции от начала и до апофеоза — не�
удачно, от ума написано a these49. Прозрачно�аллего�
рично. Не все удачно и то, что от буффа. Но многое
запомнится:

Обещали и делим поровну
одному бублик, другому дырка
от бублика.
Это и есть демократическая
республика..
Есть грубая сила в примитивности идеологичес�

кой стороны пьесы.
Новое Евангелие и Коран:
Нам надоели небесные сласти —
хлебище дайте жрать ржаной!
Нам надоели бумажные страсти —
дайте жить с живой женой.
Или из проповеди человека:
Судите сами: Христово небо ль,
евангелистов голодное небо ли?
В раю моем залы ломит мебель,
услуг электрических покой фешенебелен.
Эта бедность духа — дерево с булкой! — вот идеоло�

гическая сторона пьесы. Духа трагического нет в ней50.

Н. Пунин назвал пьесу классической51. Бунтарство ду�
ха кончилось у Маяковского. Он же назвал ее самой весе�
лой вещью в русской литературе после «Горя от ума».

Пьеса — неудачное творение Маяковского: весе�
лые вещи не удаются ему. Есть веселые слова, стихи,
сцены, характеристики: («поп�шкаф с бородой»), но
в целом произведение неудачное.

В чисто театральном смысле — эта пьеса дает новое
отдельными сторонами своими: самый стих ее, соедине�
ние мистерии с буффом было бы чрезвычайно значи�
тельно для театра, если бы мистерия не была так слаба.

5

Выводы?
Но прежде, чем делать выводы, нужно выяснить,

чего, собственно, можно было ждать, что могло про�
изойти в искусстве театра в связи с революцией.

Старый театр разлагался и умирал своей смер�
тью. Только великие произведения искусства не
умирают; только самое искусство вечно; формы ис�
кусства нарождаются и отмирают. Каждая эпоха
имеет свой театр.

Второе: художники всех искусств — люди сего�
дняшнего дня. Их творчество не может не быть отмече�
но знаком современности, теснейшим образом не быть
связанным с ней. Художник всегда творит новое, до не�
го не бывшее; он не повторяет и не перепевает старого.
А новый дух ищет новых форм для своего воплощения,
как новое вино нельзя влить в мехи ветхие52.

И естественно было поэтому ожидать, что рево�
люция вызовет поворот в театре в двух направлени�
ях. Первое: творческий отклик драматической лите�
ратуры, и второе: ломка и перестроение самых форм
театрального искусства.

Ведь случилось это в других областях искусства.
Ведь не умолкли поэзия и живопись. Пусть можно
спорить о достоинствах новых созданий, но ведь их
глубокий интерес, их высокая значительность, их
творческая напряженность — вне всяких сомнений.

Поэты создали ряд вещей, исполненных необычай�
ной остроты. Живописцы вынесли свои кисти и краски
на улицы и площади53. Это они праздновали грандиоз�
ные народные празднества; это они вместо комнат и сцен
декорировали площади, парки, проспекты, колонны.

Всего этого можно было ждать и в театре. «Рево�
люция вызвала большой поворот во всех областях
творчества, а значит, и в области театрального искус�
ства», — заявлял Озаровский54, — «Театр, как явление
суммарное, в противоположность элементарным яв�
лениям, эволюционирует всегда последним» И, в са�
мом деле, как мы видели, драматурги не создали ниче�
го, если не считать «Мистерии». Не были продиктова�
ны театру драматургией новые формы, новые приемы
творчества. Не было создано нового репертуара.

Но даже репертуар старый мог быть по�новому ис�
пользован театром. Великие создания искусства жи�
вут — это значит — они движутся и изменяются; непо�
движное мертво. По�новому, иными глазами, иной ду�
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шой смотрим мы на древние создания55. Древнее изре�
чение гласит: «Всякому, и юноше, и старцу Гомер дает
столько, сколько они могут взять»56. Прибавим и рас�
пространим: всякое истинное создание искусства дает
каждому то и так, что и как он берет. Читатель и зри�
тель воссоздают поэму, и трагедию, и статую. У каж�
дой эпохи свой Гамлет. Само произведение только воз�
можность, которую осуществляет своим творчеством
зритель, читатель57. «Нет Гамлета вообще, есть Гамлет
мой, твой, Гервинуса, Мунэ�Сюлли» (А. Горнфельд)58.
Гамлет в постановке Шекспировского театра59, Гамлет
Крэга60, Каратыгина61 — это все разные создания театра
не в рабской зависимости от литературы.

И если в театр пришел новый зритель, если театр
перестал обращаться к сидящим за буфетными сто�
ликами, если из комнат�студий и расширенных сало�
нов�зал — двинулся на площадь, — можно было
ждать появления нового приема в этом искусстве.
Иначе говорят в зале или комнате62 и иначе на пло�
щади; иначе танцуют в балагане и иначе в гостиной.
Можно было ждать перестройки театральных форм
театра на котурнах, в маске и с рупором63 — не в
смысле возрождения технических приемов антично�
го театра, а в смысле восприятия и усвоения его мо�
нументальной грандиозности, его величественной
огромности — приподнятых, преувеличенных дви�
жений, возвышенного усиленного голоса, раскра�
шенного облика. Можно было ждать героического
театра, человеческого множества взамен изображе�
ния того, как люди едят, пьют, любят, носят пиджа�
ки64 — взамен театра уединенной мечты.

Вместо этого: старые формы театра не только не ус�
тупают места новым, но, напротив, развиваются и уве�
личиваются. Москва увлекается Диккенсом65. Необы�
чайно распространяется искусство Московск. Худож.
театра в том виде, в каком мы знаем его по работе Сту�
дии. Там искусство это идет не вперед, а назад, кристал�
лизуется в примитивы, разлагается на элементы — от
сложного к простому. Это — комнатное искусство в
полном смысле слова. Недаром уничтожена здесь вся�
кая видимость театра, и зритель попадает в обыкновен�
ные комнаты, где разобраны даже подмостки, чтобы
уничтожить последний след приподнятости. Действие
разыгрывается тут же на полу. Такова же и внутренняя
сторона этого искусства, названного одним критиком
толстовским66. Оно будит круг чувств добрых, но ни
глубоких бездн духа, ни вершин, ни творческих взлетов,
ни выси, ни дали, ни шири, ни глуби оно не знает.

Те незначительные попытки, которые были сде�
ланы, не в силах изменить общей картины. Новый
театр трагедии в Петербурге67, открытый при учас�

тии Юрьева, Горького, Андреевой; Красный театр68

там же, где карусель и Петрушка, балаганный дивер�
тисмент и драматическое представление — все это
бессильное и малое. В области искусства постановки
нельзя назвать ничего почти, что говорило бы о теа�
тре, рассчитанном на иную публику, не на комнату и
расширенный салон, а на площадь. «Драма родилась
на площади»69, — сказал Пушкин. В комнате она
умерла — в книге, за рабочим домашним столом, ку�
да перенес ее Айхенвальд70, когда Евреинов объявил
чтение тайной театрализацией, «театром для себя»71.

В одном еженедельнике прочел я о новшествах в со�
ветском театре (б. опера Зимина)72 в Москве, где режис�
сер Ф.Ф. Комиссаржевский сделал из «Бориса Годуно�
ва»73 карикатуру на современные политические темы.
Достаточно указать, что на хоругвях во II картине изоб�
ражены главы прежнего правительства в пьяном виде, а
в другой сцене народ выходит с красными флагами.

Были отдельные попытки, напр., «Театр 4 масок»74 в
Москве, который предполагал выйти на улицы и пло�
щади со старинными французскими фарсами; куколь�
ный театр, ставивший «Войну королей» в стиле карточ�
ных фигур, где войну вели короли, а двойки и тройки
отказывались драться (художник Кандауров)75.

Но все это не меняло дела. Даже постановка «Мис�
терии�буфф» — увы! — не дала ничего. Вот что писал о
ней Н. Пунин в «Искусстве коммуны»: «Новый театр
может быть, и он, по многим признакам, близок. Симп�
томатично хотя бы уже то, что вместо режиссерских те�
орий появляются пьесы, вместо постановок — теат�
ральные произведения, которые диктуют, как нужно
их ставить. К числу этих диктаторов�пьес принадле�
жит обозрение Маяковского, поставленное Мейер�
хольдом в октябрьскую годовщину на сцене Музы�
кальной Драмы. Старый Мейерхольд, от кого автор и
не ждал ничего, но и Малевич был — “Головин”76.

…Так и надо было ухнуть сцену в зрительный зал.
Почему не разломали барьер, не расшатали кулис.
Подумать только, небо было, как у Айвазовского»77.

Новый театр, который расшатает кулисы, — это то,
чего не было, но что должно быть, что идет и будет.
И он не будет ждать диктаторов�пьес, которые дикту�
ют, как нужно их ставить. Он Шекспира из комнаты
вынесет на площадь, и его величественная гипербола,
героический стиль, приподнятый торжественный та�
нец действия, подавляющая грандиозность слова, все
это, монументальное, рассчитанное не на «театр для
себя», — великолепный материал для нового театра,
который из русла комнатного, домашнего искусства
перейдет в искусство большое, всенародное.

По этому пути ведет театр революция77.

Theatre and Revolution
L.S. Vygotsky
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Статья «Театр и революция» была опубликована
Л.С. Выготским в сборнике «Стихи и проза рус�

ской революции», который вышел в Киеве в 1919 г.
Сборник включал в себя произведения видных писа�
телей и поэтов, принадлежавших к различным лите�
ратурным направлениям (А. Блок, А. Белый, Н. Вен�
гров, З. Гиппиус, М. Горький, Н. Клюев, В. Маяков�
ский, Л. Никулин, А. Ремизов, В. Ропшин (псевдо�
ним Б. Савинкова), И. Эренбург и др.). Уже сам от�
бор авторов позволяет говорить о своеобразии за�
мысла составителей сборника: показать неоднознач�
ное понимание, а порой диаметрально противопо�
ложный опыт переживаний и художественного отоб�
ражения событий русской революции. Наряду с ли�
тературными произведениями в сборнике были по�
мещены также и три критические статьи: «Русская

сатира и революция» М. Кольцова, «Театр и револю�
ция» Л. Выготского, «Литературные заметки»
В. Агатова. Следует подчеркнуть, что позднее специ�
альным Приказом Главлита этот сборник был запре�
щен, поскольку в нем публиковались произведения
врагов народа: П. Орешина, Б. Савинкова, М. Коль�
цова, Н. Клюева.

С нашей точки зрения, публикация данной статьи
имеет особое значение для понимания становления
научных интересов Выготского и его ценностных
ориентаций непосредственно в послереволюцион�
ный период. Дело в том, что, как правило, этот этап
его биографии оценивается преимущественно в бы�
товом аспекте: возвращение к семье из Москвы в Го�
мель, который в то время находился под немецкой
оккупацией; болезнь матери, а затем и брата; необхо�
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димость материальной поддержки семьи; занятия
различными видами деятельности (педагогика, ху�
дожественная критика, общественная деятельность);
раскрытие отдельных моментов его личной жизни.
Между тем, содержание публикуемой статьи пока�
зывает, что в это время Выготский прорабатывает
широкий круг социокультурных проблем, касаю�
щихся разнообразных взаимосвязей общественных
социальных изменений и театрального искусства.
Отметим лишь некоторые наиболее важные.

Статья «Театр и революция» состоит из пяти ча�
стей. В первой части Выготский, пытаясь найти ис�
торические аналоги современной ситуации в стране,
сопоставляет своеобразие отношений театра и обще�
ства времен французской революции с предреволю�
ционным периодом в России. Само по себе подобное
обращение Выготского к истории важно, поскольку
свидетельствует о сформировавшейся у него ориен�
тации на рассмотрение социальных явлений в исто�
рико�культурном контексте. Вместе с тем, он ищет
не только прямые аналогии, но и стремится показать
в своем кратком анализе кардинальные отличия
между этими двумя ситуациями. Если во Франции
театр был проводником революционных идей и вы�
ступал «общественной трибуной… зажигая огни ре�
волюции», то в России основной круг театральных
проблем обсуждался не в контексте общественных
преобразований, а в логике художественно�эстетиче�
ских экспериментов: основное напряжение здесь за�
давалось путем рассмотрения своеобразия отноше�
ний между содержанием и формой художественного
произведения, сопоставлением различных психотех�
ник актерской игры, характеристикой неоднознач�
ности художественных переживаний при восприя�
тии спектаклей разных жанров и т.п.

Следующий этап анализа, и этому посвящена вто�
рая часть статьи, касается обсуждения вопроса о
влиянии революционных общественных преобразо�
ваний на процессы функционирования театра. Здесь
Выготский обсуждает несколько моментов.

Один из них относится к проблемам снятия за�
претов на целый ряд тем и произведений, которые
ранее подвергались жесткой цензуре: это и свобода
проявления эротики на сцене, и снятие ранее суще�
ствовавших запретов по религиозным мотивам, и
возможность критики царского режима и т.д. Вместе
с тем Выготский проницательно отмечает, что сня�
тие запретов на ранее табуированные темы связано и
с введением нового типа цензуры. По сути дела,
здесь Выготский затрагивает вопрос о существова�
нии особых социальных фильтров и нормативных
механизмов, которые играют важную роль в процес�
сах социокультурной динамики искусства.

Другой момент касается роли революционных
преобразований в развитии театра национальных
меньшинств. Поскольку статья написана для сбор�
ника, издававшегося в Киеве, то здесь специальный
акцент ставится на развитие украинского театра,
возникновение национальных театральных школ и
студий.

Особое внимание уделяется социальному анали�
зу театральной публики. Это, пожалуй, одна из цен�
тральных тем, поскольку, с социологической точки
зрения, включение в театральную жизнь новых со�
циальных групп задает особый вектор развития теа�
тра. Новый зритель со своими специфическими
классовыми идеологическими установками и ожида�
ниями влияет не только на репертуарную политику,
но и на весь строй театральной жизни (язык теат�
рального искусства, способы актерского и зритель�
ского переживания, отношения актер—персонаж—
зритель, критерии оценки художественного произве�
дения). В этом контексте Выготский обсуждает та�
кие послереволюционные тенденции, как открытие
«рабочих театров», а также изменение классового со�
става театрального публики. Именно это, по мнению
Выготского, «определяет зерно будущей театраль�
ной революции».

И наконец, специальное внимание при рассмот�
рении общих социальных преобразований театра
Выготский уделяет новым формам театральной по�
литики и управления театром: появление общест�
венных художественных комитетов, коллегий, сове�
тов, театральных профсоюзов и т.п.

Третья часть статьи посвящена специальному об�
суждению вопросов новой послереволюционной ре�
пертуарной театральной политики. С одной сторо�
ны, по мнению Выготского, на первый план выступа�
ют темы, касающиеся назидательно�разоблачитель�
ной критики предыдущего политического строя
(пьесы, связанные с домом Романовых, личностью
Григория Распутина и т.п.) и политической сатирой
на злобу дня. С другой стороны, это выбор из старо�
го репертуара пьес, в первую очередь, социальной на�
правленности («На дне», «Гибель «Надежды»,
«Смерть Дантона», «Взятие Бастилии» и др.).
И здесь Выготский проявляет себя как тонкий теат�
ральный критик, исследующий не только художест�
венные особенности спектакля (происходящее на
сцене), но и своеобразие эмоциональных пережива�
ний, происходящих именно в зрительном зале. От�
метим, в частности, такие социально�психологичес�
кие феномены, которые он фиксирует, обращаясь к
особенностям зрительского восприятия: возмож�
ность публичной негативной реакции зрителя на но�
вую революционную власть, в силу чувства социаль�
ной защищенности публики, находящейся в зри�
тельном зале; проявление бурных эмоциональных
реакций (доходящих до массовой истерики среди
зрителей), в основе которых лежат механизмы зри�
тельской идентификации; смещение смысловых ак�
центов в театральной постановке, которые провоци�
руются открытой реакцией зрительного зала.

Четвертая часть статьи посвящена содержатель�
ному анализу пьесы В.В. Маяковского «Мистерия�
буфф», поскольку, по мнению Выготского, это про�
изведение является действительно новым, отража�
ющим стремление к революционным преобразова�
ниям театрального искусства. При этом Выготский
делает акцент на жанровом («революционном»)
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Sobkin V.S., Mazanova V.S. Commentary on the paper by L.S. Vygotsky...



93

своеобразии сочетания ранее несовместимых жан�
ров мистерии и буффонады. Если мистерия предпо�
лагает закрытость (поскольку генетически связана
с «таинством», к участию в котором допускаются
лишь посвященные), то буффонада, наоборот, — от2
крытое площадное искусство, где манера актерской
игры носит утрированно�комический характер и
прямое обращение к зрителю. Достаточно подробно
разбирая сюжет пьесы и ее языковые стилевые осо�
бенности, Выготский дает ей, вместе с тем, весьма
критическую оценку, показывая несовместимость
сочетания традиционных аллегорий и современной
злободневности, поскольку это сочетание явно под�
чинено тенденциозности социального заказа, идео�
логической конъюнктуре. В результате вместо высо�
кого духовного идеала революции оказывается
лишь «дерево с булкой!».

И наконец, в пятой, завершающей статью, части
Выготский переводит анализ проблемы соотноше�
ния театра и революции, говоря современным язы�
ком, в проектную плоскость: «что могло произойти в
искусстве театра в связи с революцией». Причем эти
изменения, по мнению Выготского, должны были
произойти как в драматической литературе, так и в
перестройке форм театрального искусства («новое
вино должно быть влито в новые меха»). С его точки
зрения, духу происходящих грандиозных социаль�
ных преобразований должен отвечать «героический
театр». Однако и в этом Выготский видит фундамен�
тальное социокультурное противоречие, вместо по�
явления новых театрально�трагедийных форм актуа�
лизируются, развиваются и распространяются имен�
но старые, которые и задают своеобразное противо�
речие социально�общественным преобразованиям:
«…искусство это идет не вперед, а назад, кристалли�
зуется в примитивы, разлагается на элементы — от
сложного к простому. Это — комнатное искусство в
полном смысле слова». Но, несмотря на это противо�
речие, будущее театра, по мнению Выготского, ле�
жит в создании монументального, грандиозного, все�
народного искусства.

Предваряя комментарии к статье «Театр и револю�
ция», заметим, что она крайне интересна и в методо�
логическом отношении, поскольку здесь проявляется
своеобразие исследовательского подхода Выготского.
Его анализ движется от поиска исторических анало�
гов интересующего его социокультурного явления
(театр времен Великой французской революции) к
исследованию функционирования этого явления в со�
временной реальности (выявление стимулирующих
факторов развития и блокирующих социальных меха�
низмов), к поиску новых социальных источников раз�
вития (приход в театр нового зрителя), к поиску но�
вых «зародышевых» форм, соответствующих тенден�
циям развития (пьеса «Мистерия�буфф») и, наконец,
собственно к проектированию возможной формы, от�
вечающей основным тенденциям развития.

1. Статья опубликована в книге «Стихи и проза
русской революции. Сборник первый» (Киев: Книго�

издательский кооператив «Современная мысль»,
1919; статья подписана Л. Выгодский). Обложка
оформлена Борисом Ефимовым (наст. фамилия —
Фридлянд; 1900—2008), известным художником�гра�
фиком и мастером политической карикатуры, род�
ным братом Михаила Кольцова, статья которого так�
же помещена в настоящем сборнике. В сборнике
представлены следующие авторы: Александр Блок,
Андрей Белый, Натан Венгров, Александр Вознесен�
ский, Эммануил Герман (литературный псевдоним —
Эмиль Кроткий), Зинаида Гиппиус, Максим Горь�
кий, Валентин Горянский, Ефим Зозуля, Николай
Клюев, Владимир Лидин, Владимир Маяковский,
Лев Никулин, Петр Орешин, Алексей Ремизов, Алек�
сандр Рославлев, В. Ропшин (литературный псевдо�
ним эсера Бориса Савинкова), Илья Эренбург.
В сборнике произведения перечисленных авторов со�
провождаются краткими комментариями, например:
«Стихи Б. Савинкова�Ропшина глубоко интересны
как документы. В них ярко выразилась персональная
правда конкретного типа революционера, в которой
все�таки просвечиваются черты поэта. По внутрен�
ней своей обнаженности стихи эти являются, чуть ли
не единственными в своем роде». К сожалению, уста�
новить автора(ов) комментариев не удалось.

Нетрудно заметить, что подбор писателей и по�
этов, включенных в сборник, дает объемную картину
понимания и переживания событий русской револю�
ции: авторы не только придерживаются разных эсте�
тических позиций, но и отличаются идеологически�
ми взглядами на революцию.

Помимо литературных произведений указанных
авторов в сборнике были также напечатаны и крити�
ческие статьи: «Русская сатира и революция» Миха�
ила Кольцова, «Театр и революция» Льва Выготско�
го, «Литературные заметки» Владимира Агатова.

Важно иметь в виду, что сборник готовился к из�
данию в Киеве в 1918 г., когда связь с Россией была
затруднена, поскольку на тот период был заключен
Брестский мир, в соответствии с которым террито�
рия Украины была оккупирована германскими и ав�
стрийскими войсками. В предисловии к сборнику
его составители пишут: «Совершенно отрезанные от
Великороссии, мы не только не могли сноситься с
авторами интересующих нас произведений, но даже
не могли найти и самих произведений, напечатанных
в большинстве случаев в северных газетах и журна�
лах, не дошедших до Киева». В 1919 г. картина резко
меняется, поскольку Красная армия начинает зани�
мать территорию Украины; 6 января 1919 г. провоз�
глашается Украинская Советская Республика. По�
этому, предваряя сборник, составители отмечают:
«Восстановление связи с Великороссией обнадежи�
вает нас и, надо полагать, во 2�м сборнике — даст воз�
можность полнее представить многих авторов, поне�
воле скудно представленных здесь, а также допол�
нить его произведениями целого ряда крупных авто�
ров, в этот сборник не вошедших». Однако второй
сборник издан не был. Стоит добавить, что позднее
Приказом Главлита книга была запрещена из�за по�

КУЛЬТУРНО
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 2015. Т. 11. № 1
CULTURAL�HISTORICAL РSYCHOLOGY 2015. Vol. 11, no. 1



94

мещенных в ней произведений врагов народа:
П. Орешина, Б. Савинкова, М. Кольцова, Н. Клюева,
а также из�за положительных упоминаний на стра�
ницах сборника писателя, политического и общест�
венного деятеля Украины В.К. Винниченко, кото�
рый в 1933 г. направил открытое письмо ВКП (б) с
обвинением И. Сталина и П. Постышева в геноциде
украинского народа и голодоморе.

Для восприятия комментируемой статьи, с нашей
точки зрения, следует дать дополнительную инфор�
мацию относительно авторов двух критических ста�
тей, которые представлены в данном сборнике поми�
мо Л.С. Выготского. Один из них — Михаил Ефимо�
вич Кольцов (наст. фамилия — Фридлянд; 1898—
1940, по другой версии — 1942) — известный совет�
ский публицист, журналист, писатель. В 1915 г. по�
ступил в Психоневрологический институт (Петро�
град); активно участвовал в Февральской и Ок�
тябрьской революциях; член РКП (б) с 1918 г. (реко�
мендован А.В. Луначарским); с 1919 г. служил в
Красной Армии; с 1920 г. работал в отделе печати
Наркомата иностранных дел. Во время Гражданской
войны в Испании (1936—1939) был направлен туда
как корреспондент «Правды» и представитель
СССР при республиканском правительстве; был ак�
тивным организатором сопротивления франкистам.
В 1938 г. отозван из Испании и арестован по обвине�
нию в шпионаже (в пользу Англии — по показаниям
арестованного наркома Н. Ежова; в пользу Герма�
нии — за «связь с немецкой шпионкой Марией
Грессгенер»). Более вероятно, что реально он был ус�
транен как свидетель тайных операций НКВД в Ис�
пании; возможно, здесь сыграл свою роль и опубли�
кованный им в начале 1920�х гг. очерк о Льве Троц�
ком: «Солдатам Троцкий чужд, нов и интересен. Та�
ких они еще не видали... Когда Троцкий говорит, это
вулкан, изрыгающий ледяные глыбы. Это Анатэма,
пришедший мириться с людьми. Что он им, умный,
отважно�находчивый еврей, этим славянам, неожи�
данно серым, лесным скифам? Чужое — дорого. Они
верят Троцкому. Он им нужен. Он даст хлеб и мир»
(Красный Китеж. Троцкий. Кольцов М. // Куранты
искусства, литературы, театра и общественной жиз�
ни [еженед. изд.]. Киев, 1918. № 8 (сентябрь). С. 8—
9). В 1954 г. М. Кольцов был реабилитирован.

Автор другой критической статьи — Владимир
Гариевич Агатов (наст. имя и фамилия — Вэлвл
Исидорович Гуревич; 1901—1967) — менее известен.
Между тем, он является автором стихов песен из ки�
нофильма «Два бойца» (1942; реж. Л. Луков; музыка
Н. Богословского). Его песни «Темная ночь» («Тём�
ная ночь, только пули свистят по степи, / Только ве�
тер гудит в проводах, тускло звезды мерцают. /
В тёмную ночь ты, любимая, знаю, не спишь,/ И у
детской кроватки тайком ты слезу утираешь…) и
«Шаланды, полные кефали…» («Шаланды, полные
кефали, / В Одессу Костя приводил, / И все бин�
дюжники вставали,/ Когда в пивную он входил...
Я вам не скажу за всю Одессу, / Вся Одесса очень ве�
лика, / Но и Молдаванка, и Пересыпь / Обожают

Костю�моряка…»), исполненные в фильме Марком
Бернесом, получили общенародное признание, их
пели тогда и поют сегодня. С 1919 г. он работал в ки�
евских газетах «Пролетарская правда» и «Киевский
пролетарий». Впоследствии работал в газетах
«Правда», «Гудок», «Рабочая Москва», журнале
«Огонек». Агатовым написаны стихотворные сбор�
ники «Зеркала» (1923), «Гога» (1940), а также изве�
стная песня «Одесская блатная» («Ох, уж повезло
косому Ваньке, / Удачный, падла, сделал он рывок, /
Открыл закусочную в центре Молдаванки, / Туда
стекался весь блатной народ…»), которую исполнял
и В. Высоцкий. Помимо этого, Агатову приписыва�
ется авторство текста песни «Кокаинетка» («Что Вы
плачете здесь, одинокая глупая деточка, / Кокаином
распятая в мокрых бульварах Москвы? / Вашу тон�
кую шейку едва прикрывает горжеточка, / Облысев�
шая, мокрая вся и смешная, как Вы...»), которая вхо�
дила в репертуар А. Вертинского.

Судьба В. Агатова, так же, как и судьба М. Коль�
цова, сложилась трагически — в 1949 г. он был ре�
прессирован. Отбывая свой срок в лагере, Агатов ор�
ганизовал лагерный театр, где одновременно был ди�
ректором, администратором и завлитом, и за это вре�
мя смог помочь многим талантливым людям. В 1956
г. был реабилитирован, в 1957 г. восстановлен в Со�
юзе писателей.

В контексте биографии Л.С. Выготского следует
отметить, что в 1918 г., в связи с обострившимся за�
болеванием туберкулезом младшего брата, он отпра�
вился с ним и матерью в Ялту, остановившись в Ки�
еве. «Дорога в Крым лежала через Киев. <…> Но ког�
да с огромным трудом им удалось добраться до Кие�
ва, состояние ребенка резко ухудшилось, и о даль�
нейшей дороге в Крым нечего было и мечтать. Боль�
ного пришлось поместить в клинику, а Лев Семено�
вич с матерью сняли комнату рядом, чтобы целый
день иметь возможность находиться вместе с ребен�
ком. Через несколько месяцев мальчику стало как
будто бы немного лучше, однако врачи считали, что
тяжелую дорогу в Крым он не перенесет, и рекомен�
довали забрать его домой. Прислушавшись к их со�
вету, Лев Семенович вернулся с матерью и братом в
Гомель» (Выгодская Г.Л., Лифанова Т.М. Лев Семе�
нович Выготский. Жизнь. Деятельность. Штрихи к
портрету. М.: Смысл, 1996. С. 45). Обращаясь к это�
му же эпизоду биографии Выготского, И. Рейф отме�
чает и романтическую линию этой поездки: в Киеве
Выготский встречался с Надеждой Фридман (в де�
вичестве — Пресман), которая приезжала к своим
родственникам на летние каникулы в 1915 и 1916 гг.
в Гомель и общалась в это время с Выготским. Рейф
полагает, что за собирательным словом «врачи», ско�
рее всего, стоит отец Надежды З.А. Пресман, самый
популярный в ту пору частнопрактикующий врач в
Киеве. В архиве семьи Выготского хранится пере�
данный Пресманами сборник А. Блока «Соловьи�
ный сад» с автографом Выготского, состоящим из се�
ми заглавных букв — Б.Т.Л.З.М.Н.Р. Рейфом было
установлено, что эти буквы являются шифровкой
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двух строк стихотворения Надежды Пресман, напи�
санном в 1918 г.: «Благодарю тебя, любовь, за мне на�
несенную рану…» (Рейф И. Мысль и судьба психоло�
га Выготского. М.: Генезис, 2011). Подобная шиф�
ровка явно отсылает нас к любовному диалогу из ро�
мана Л.Н. Толстого «Анна Каренина», где Кити и
Левин общаются посредством использования на�
чальных букв слов: «Вот, — сказал он и написал на�
чальные буквы: к, в, м, о: э, н, м, б, з, л, э, н, и, т? Бук�
вы эти значили: «когда вы мне ответили: этого не мо�
жет быть, значило ли это, что никогда, или тогда?»
(Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т. Т. 2.
Мышление и речь. М.: Педагогика, 1984. С. 334). За�
метим, что этот феномен смыслового общения был
для Выготского крайне важен, и он использовал его
в своей последней работе «Мышление и речь»: «Яр�
кие примеры таких сокращений внешней речи и све�
дения ее к одним предикатам мы находим в романах
Толстого, не раз возвращавшегося к психологии по�
нимания <…> При одинаковости мыслей собеседни�
ков, при одинаковой направленности их сознания
роль речевых раздражений сводится до минимума.
Но между тем, понимание происходит безошибоч�
но» (там же, с. 334).

Таким образом, появление данной статьи позво�
ляет зафиксировать еще одну линию в личной био�
графии Выготского (помимо приезда в Киев в связи
с лечением брата и романтической встречей здесь с
Надеждой Пресман) — собственно творческую, свя�
занную с попыткой осмысления отражения реаль�
ных событий революции в театральном искусстве:
насколько театр соответствует духу революции и из�
менению массового сознания.

2. «…театр зажигал огни революции» — здесь
Л.С. Выготский имеет в виду то, что стало называть�
ся «политическим театром», когда театральная по�
становка превращается в событие общественно�по�
литической жизни, когда театр активно вовлекается
в революционную борьбу. В этом отношении соци�
альная функция театра состоит в революционизации
масс. Так, на начальном этапе Великой французской
революции во время представлений в зрительном за�
ле разыгрывались настоящие демонстрации, когда
из лож кричали: «Да здравствует король!», а партер в
ответ отвечал: «Да здравствует народ!». Важно также
и то, что новые общественно�политические реалии
выдвигали особые требования и к репертуарной по�
литике. Так, Конвентом были приняты декреты, ко�
торыми театры обязали регулярно давать спектакли,
повествующие о революционных событиях и про�
славляющие достоинства защитников свободы. В их
репертуаре, в частности, должны были появиться
трагедии «Вильгельм Телль» Лемьера, «Брут» Воль�
тера, «Кай Гракх» Шенье и другие пьесы республи�
канского содержания, согласованные с местной вла�
стью, которая имела право закрывать театры, «раз�
вращавшие общественную мораль». Французская
революция провозгласила театр важным средством
просвещения, агитации, идейного и эмоционального
воздействия на народ с целью воспитания идеальных

граждан, «сынов отечества» (Васильев С.С. Развле�
кательный театр во Французской революции XVIII
века: между политикой и искусством [электронный
ресурс] // Художественная культура / Гл. ред.
Е.В. Дуков М.: ГИИ, 2012. № 5. URL:http://sias.ru/
magazine/vypusk�5�2012/). При этом важно подчерк�
нуть, что основным стилем французского театра был
признан революционный классицизм, согласно ко�
торому Античность используется для героического
возвеличивания революции. По выражению Маркса,
«как герои, так и партии и народные массы старой
французской революции осуществляли в римском
костюме и с римскими фразами на устах задачу сво�
его времени — освобождение от оков и установление
современного буржуазного общества». Вместе с тем
они «в классически строгих традициях Римской рес�
публики... нашли идеалы и художественные формы,
иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от
самих себя буржуазно�ограниченное содержание
своей борьбы» (цит. по: Маркс К. Восемнадцатое
брюмера Луи Бонапарта // Маркс К., Энгельс Ф. Со�
чинения. 2�е изд. М.: Издательство политической ли�
тературы, 1980. Т. 48).

3. «кризисом театра» — скорее всего, здесь, в пер�
вую очередь, имеется в виду отсылка к объемному
сборнику статей «Кризис театра». В этом сборнике
были опубликованы статьи «Театр или кукольная
комедия?» Ю. Стеклова, «Мистерия или быт» В. Ба�
зарова, «Новая сцена и новая драма» В. Шулятикова,
«Художественный театр» В. Чарского, «Театр в со�
временном и будущем обществе» В. Фриче (Кризис
театра: Сборник статей. М.: Проблемы искусства,
1908.). Основанием для этого предположения может
служить цитирование чуть ниже в данной рецензии
Л.С. Выготским статьи Фриче. Помимо этого о кри�
зисе театра писали Ю. Айхенвальд, Н. Евреинов, ко�
торых также упоминает в своей рецензии Выгот�
ский. Стоит добавить, что о кризисе театра писали
такие видные практики и теоретики театра как
А. Кугель, Д. Овсянико�Куликовский, Н. Эфрос,
Вяч. Иванов, В. Мейерхольд, Б. Глаголин и многие
другие. Приведем в этой связи характерное, на наш
взгляд, высказывание Н. Эфроса: «Слова о “кризисе
театра” еще не были сказаны и подхвачены. В ту по�
ру, к концу девяностых годов прошлого века, они не
вошли еще сколько�нибудь широко и прочно в наш
словесный оборот, не стали еще ходячею монетою
русских разговоров и писаний о театральном искус�
стве и театральном деле. “Крылатыми” эти слова сде�
лались лишь позднее. Но то, что было потом обозна�
чено как “кризис театра”, — оно, во всей ли полноте,
или в значительной части своего содержания, уже
ощущалось. Было это почувствовано отчетливо и ос�
тро как в самом театре, так и вне его, в воспринима�
ющей его творчество среде. Констатировалось непо�
средственным восприятием лиц, близких к театру,
отдающих ему свои силы или свое преимуществен�
ное внимание и интерес. И непосредственность тако�
го чувствования уже оформлялась в сознание, под�
водился под это ощущение некоторый теоретичес�
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кий, принципиальный базис. В отношениях к театру,
к тому, что он делал, к тому, что давал, как результат
своего творчества, — все явственнее проступала не�
удовлетворенность, готовая обратиться в горькое ра�
зочарование. Театр переставал радовать; во всяком
случае, в радость от него (а радость — непременная
атмосфера оправданного в своем бытии театра, тот
воздух, вне которого нет для него подлинной жизни
и нет в нем подлинной нужности) все сильнее проса�
чивалась какая�то горечь и без всякого теоретизиро�
вания, непосредственнейшим своим языком говори�
ла, что не все тут обстоит благополучно, что истоща�
ется магическая сила театра, и какие�то запросы к
нему, все настойчивее требующие удовлетворения,
остаются непокрытыми. Такая окраска отношений
становилась все более сильною, и сгущалось пред�
чувствие “кризиса”» (Эфрос Н.Е. Московский Худо�
жественный театр: 1898—1923. М.; Пг.: Государст�
венное издательство, 1924. С. 11—12).

4. «…то, что Станиславский назвал “душевным
натурализмом”…» — термин теории сценического
искусства К.С. Станиславского: «Новый реализм не
есть реализм быта и внешней жизни, а реализм ее
внутренней правды, — то, что, по�моему, лучше всего
выражается словами: “душевный натурализм”»
(К.С. Станиславский о Художественном театре (на�
ша беседа) // Театр [ежедн. газ.]. 13.10.1913). Этот
аспект в системе Станиславского будет затрагивать�
ся Выготским и в более поздних его рецензиях
(напр., см.: Наш понедельник. 1923. № 39. С. 3).

5. «…где кончается всякое искусство» — основная
критика системы, как правило, сводится к тому, что
само по себе воспроизведение психологической ре�
альности еще не является фактом искусства, а прин�
цип «четвертой стены», формально исключающий
взаимодействие актера и зрителя, не соответствует
природе театральности.

6. «…крах декадентского, т. наз. условного или
символического театра…» — в данном случае,
Л.С. Выготский, скорее всего, имеет в виду статью
В.Э. Мейерхольда «Русские драматурги» (1911), где,
с одной стороны, противопоставляются «декаден�
ты», как символисты, которые пишут преимущест�
венно для чтения, а не для сцены, и с другой, — пред�
ставители «новой сцены», ориентированные именно
на театр и восстанавливающие архитектонику ан�
тичного театра (Вяч. Иванов), комедии дель арте
(А. Блок), средневековой мистерии (А. Ремизов)
(подробнее см.: Мейерхольд В.Э. Статьи, письма, ре�
чи, беседы: в 2 ч. / Комьент. А.В. Февральского. М.:
Искусство, 1968. Ч. 1. С. 181—189).

7. «драма только лирика, случайно отлившаяся в
форму диалога» — здесь Л.С. Выготский отсылает
нас к статье В. Фриче, где обсуждается проблема те�
атрального импрессионизма: «Импрессионистичес�
кая формула должна была совершенно видоизме�
нить не только внешний облик драмы, но и ее внут�
реннюю сущность. Если целью театрального пред�
ставления является уже не изображение действия, а
возбуждение настроения, то очевидно драма ничем

не отличается от лирики, смешивается с ней, други�
ми словами, как самостоятельный вид поэзии, упра�
здняется. В эстетическом манифесте мюнхенских
модернистов, помещенном в журнале «Bla

..
tter fuer

die Kunst», так прямо и было сказано, что драма —
«это только лирика, случайно отлившаяся в форму
диалога» [выделено ред.]. Импрессионистическая
формула приводила логически не только к уничто�
жению драмы, а также и к упразднению актера. Если
театральное зрелище призвано возбуждать в зрителе
только известные настроения, то нет надобности вы�
пускать на сцену живых людей, а совершенно доста�
точно дергать за веревочку марионетки и сопровож�
дать их жесты чтением пьесы. Такой последователь�
ный импрессионист, как Метерлинк (в первый пери�
од своей деятельности), и писал свои драмы не для
настоящей, а для кукольной сцены. Импрессионизм
приводил неизбежно не только к упразднению акте�
ра, а также к уничтожению театра в обычном смысле
этого слова» (Фриче В. Театр в современном и буду�
щем обществе // Кризис театра: Сборник статей. М.:
Проблемы искусства, 1908. С. 170—171).

Следует добавить, что к работам одного из круп�
нейших социологов�марксистов того времени Вла�
димира Максимовича Фриче (1870—1929) Л.С. Вы�
готский обращался и в более поздних своих психоло�
гических исследованиях. Так, например, цитирова�
нием работы Фриче «Очерки социальной истории
искусства» (1923) фактически завершается моногра�
фия Выготского «Психология искусства» (1925):
«В грядущем положение и роль искусства, — говорит
Фриче, — едва ли значительно изменятся по сравне�
нию с настоящим, и социалистическое общество
представит в этом отношении не противополож�
ность капиталистического, а его органическое про�
должение» (Выготский Л.С. Психология искусства.
М.: Искусство, 1968. С. 330). Возражая именно этому
тезису, Выготский отмечает, что «поскольку в плане
будущего несомненно лежит не только переустрой�
ство всего человечества на новых началах, не только
овладение социальными и хозяйственными процес�
сами, но и «переплавка человека», постольку несо�
мненно переменится и роль искусства. Нельзя и
представить себе, какую роль в этой переплавке че�
ловека призвано будет сыграть искусство, какие уже
существующие, но бездействующие в нашем орга�
низме силы оно призовет к формированию нового
человека. Несомненно только то, что в этом процессе
искусство скажет самое веское и решающее слово.
Без нового искусства не будет нового человека» (Вы2
готский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство,
1968. С. 331).

8. «…силами реалистической сцены…» — имеется в
виду основной принцип реалистического театраль�
ного искусства, который заключается в требовании
правдивого воспроизведения текущей действитель�
ности во всей ее неприглядности, особой, по выраже�
нию В. Майкова, «прикрепленности человека к жиз�
ни». Реалистические принципы русского театраль�
ного искусства нашли свое отражение и в драматур�
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гии, и в актерской игре, и в организации театрально�
го дела. Важную роль в становлении реалистическо�
го русского театра сыграла драматургия А.Н. Остро�
вского, А.В. Сухово�Кобылина и других. Традиции
реалистической актерской игры заложены
М.С. Щепкиным и его последователями А.Е. Марты�
новым, П.М. Садовским, С.В. Шумским, С.В. и
П.В. Васильевыми, Л.П. Никулиной�Косицкой и
другими. Реалистическое театральное искусство на�
шло свое воплощение, в первую очередь, на сценах
императорских театров — Малого (Москва) и Алек�
сандринского (Петербург).

9. «…и углубились в безысходную психологию» —
цитата из статьи А. Блока «О Театре», опубликован�
ной в литературно�критическом журнале «Золотое
руно» в 1908 г.: «Вы говорите мне: не вы ли сами со�
здали тепловатую атмосферу в театре? Ваши драма�
турги снизошли в наши будни, променяли снежные
горы на наши мирные долины, разучились будить в
нас высокие чувства, охладели к театральному дей�
ствию и углубились в безысходную психологию; ва�
ши актеры потеряли темпераменты и голоса, стали
бездарными граммофонами, утратили чувство сце�
ны. И вот — мы перестали нуждаться в вашем теат�
ре и ничего, кроме развлечения, от него не требуем»
(Блок А. Собрание сочинений: в 6 т. Л.: Художест�
венная литература, 1982. Т. 4. С. 86). Следует под�
черкнуть, что вся статья Блока ориентирована
именно на подчеркивание важности пробуждения с
помощью театра «высоких чувств», «потрясения
зрительного зала громами гениальной страсти», и
это Блок, в первую очередь, связывал с социальны�
ми изменениями, появлением нового зрителя с но�
выми ценностями и устремлениями. Именно этим
он и заканчивает свою статью: «И весна наша — по�
здняя весна, и на небе уж грозовые тучи. Слова геро�
ини великой символической драмы Островского
сбываются, ибо идет на нас Гроза, плывет дыхание
сжигающей страсти и стало нам душно и страшно.
Не сегодня�завтра постучится в двери наших теат�
ров уже не эта пресыщенная толпа современной ин�
теллигенции, а новая, живая, требовательная, дерз�
кая. Будем готовы встретить эту юность. Она разре�
шит наши противоречия, она снимет груз с усталых
плеч, окрылит или погубит. И мы вовеки не забудем
пророческих слов великого строителя Сольнеса,
проникнутых вещим, грозовым трепетом: Юность —
это возмездие» (там же, с. 99). Добавим, что статья
Блока, с нашей точки зрения, имеет важное значе�
ние для понимания механизмов революционных
преобразований в театральном искусстве. В ней он
системно рассматривает взаимоотношения драма�
тургии и театра — отношения писателя с актером,
режиссером и зрителем, используя модель двух ти�
пов театра: «театр прямой» и «театр�треугольник»,
которую ввел В. Мейерхольд (Мейерхольд В.Э. Ста�
тьи, письма, речи, беседы: в 2 ч. / Коммент. А.В. Фе�
вральского. М.: Искусство, 1968. Ч. 1. С. 129—131).
Однако, в отличие от Мейерхольда, он строит свое
рассуждение на анализе ценностей, акцентируя вни�

мание на социальных ожиданиях театральной пуб�
лики как «незыблемой основы театра».

10. «…отрицание театра Айхенвальда…» — имеет�
ся в виду статья Ю. Айхенвальда «Отрицание театра»,
где автор отрицает театр как искусство и утверждает,
что театр является лишь «подделкой жизни»: «...внут�
ренне и теоретически он не нужен вообще. Конец теа�
тра наступил потому, что театр и не начинался. Эсте�
тически он не может быть оправдан. <...> Искусство
свободно, театр — нет. Он не самостоятелен. Он безна�
дежно зависит от литературы; не будь ее, не было бы и
его. Между тем, не будь театра, литература, пьеса, все
равно была бы (я разумею не историческое, а идеаль�
ное взаимоотношение театра и драматической словес�
ности). <...> актер же автору подчинен. Спутник, толь�
ко спутник драмы, театр ничего не прибавляет к ее су�
ществу. Он не дает внутренне�нового, действительно�
нового. Кант назвал бы его суждением аналитическим,
а не синтетическим, т.е. его сказуемое (спектакль) дает
лишь то, что уже есть в подлежащем (пьеса). <…> Ведь
и до сценического воплощения, помимо него, пьеса во�
все не страдает отсутствием яркости, живой красочно�
сти. Здесь не приходится потенциальную энергию
претворять в кинетическую: написанная драма уже са�
ма энергична вполне; она совсем закончена, и ей боль�
ше ничего не нужно. К великому прибавлять нечего.
А в искусстве, что не прибавляет, то отнимает; что не
плюс, то минус» (Айхенвальд Ю.И. Отрицание теат�
ра // В спорах о театре: Сборник статей. М.: Книгоиз�
дательство писателей в Москве, 1914. С. 13—14).

Учитывая значимость личности Айхенвальда для
формирования мировоззрения Выготского, стоит, на
наш взгляд, дать расширенную биографическую
справку.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872—1928) — лите�
ратурный критик�импрессионист; профессор народ�
ного университета им. А.Л. Шанявского по кафедре
русской словесности; ученый секретарь Московско�
го психологического общества, сотрудник журнала
«Вопросы философии и психологии»; переводчик
Полного собрания сочинений А. Шопенгауэра
(1901—1910).

В 1921 г.опубликовал в литературно�художест�
венном журнале «Записки мечтателей», объединяв�
шем символистов во главе с Андреем Белым, статью,
где сравнивал расстрел Н. Гумилева с казнью
А.М. Шенье; позднее Айхенвальд вернулся к этой те�
ме, в частности, в своей статье «Литературные замет�
ки»: «Каждая революция, должна, по�видимому,
иметь своего Андре Шенье. До казни Гумилева каза�
лось, что в России на эту печальную честь может
притязать именно Блок. <…> В застенках Чека, где
застрелили Гумилева, наверное, не знали его стихо�
творений — там занимались не поэзией; но бесспор�
но, что продолжением и выводом из поэзии была
жизнь Гумилева и его бесстрашное поведение перед
палачами — все то, что привело его к казни. В этой
казни была своя естественная логика, в этой казни
был, надо сказать, политический смысл. Жизнь и
смерть Гумилева с творчеством Гумилева связаны.
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И хотя от реальной политики он был далек, но самая
поэзия его — уже политика. <…> Художник�дворя�
нин, певец аристократизма, благородное сердце
сравнивший с «гербом отошедших времен», ценив�
ший какой�то человеческий геральдизм и тонкие ру�
ки, которые не знали плуга, Гумилев, однако, был
тем настоящим аристократом, который тяготеет к
дорогой простоте и именно в ней усматривает по�
следние корни внутренней знатности. Дворянство
духа признавал он, то, которое обязывает (noblesse
oblige), то, которое означает известную, уже достиг�
нутую и осуществленную степень душевного изяще�
ства» (Айхенвальд Ю.И. Литературные заметки //
Руль. 1926. № 1729, 11 августа. С. 3).

Статья Айхенвальда (1921) вызвала резкую кри�
тику Л.Д. Троцкого, который опубликовал в газете
«Правда» ответную статью «Диктатура, где твой
хлыст?»: «…философия чистого искусства и литера�
турная критика, стоящие под тем же знаком, всегда и
неизменно обнаруживали ослиные уши реакции.
И уши эти отличались в разные периоды только дли�
ною. У господина Ю. Айхенвальда уши длины непо�
мерной, и первое впечатление от его книги —
это удивление: как это в советской России — даже в
момент десятимесячного перемирия с буржуазным
миром — нашлись бумага, шрифт и типографские чер�
нила для того, чтобы дать столь полное отражение
длиннейшим ушам айхенвальдовского «чистого» ис�
кусства. Мы здесь не литературную критику или ан�
тикритику собираемся писать. Мы ставим чисто по�
литический вопрос. Или вернее — мы зовем к полити�
ческому ответу. Книжка Айхенвальда [скорее всего,
имеется в виду книга Ю. Айхенвальда «Поэты и по�
этессы», опубликованная в 1922 г. — Прим. ред.] наск�
возь пропитана трусливо�пресмыкающейся, гнилой,
гнойной ненавистью к Октябрю и к России, какой она
вышла из Октября. Сей жрец чистого искусства под�
ходит к поэтам и поэтессам, прежде всего, с той беско�
рыстной эстетической целью, чтобы найти у них чуть�
чуть замаскированный булыжник, которым можно
было бы запустить в глаз или в висок рабочей револю�
ции. <…> Он благоговеет перед красивостью воина�
дворянина и хотел бы всегда оставаться при нем в ро�
ли литературного приживала — но пускай же тот по�
бедит. Это философский, эстетический, литератур�
ный, религиозный блюдолиз, то есть мразь и дрянь.
Во внутренних борениях трусости с надеждой он и не
успел, очевидно, в свое время бежать из пределов
«бесславия». Пять лет он накоплял свой гной низвер�
женного приживалы. А теперь НЭП открыл шлюзы
его творчеству. И он осмелел. И вынес в литературу
свои длинные уши, свои эстетические копыта и злоб�
ный скрип своих изъеденных пеньков. Старый мир
был «родовит», в этом Айхенвальд подобострастно
прав. Но представители, защитники, адвокаты и эсте�
ты старого мира в рабочей республике — безродные
псы. В этом великолепно прав Блок. Безродные псы —
несмотря на НЭП, на десятимесячное перемирие с
буржуазной Европой… Безродные псы! У диктатуры
не нашлось в свое время для подколодного эстета, —

он не один! — свободного удара хотя бы древком ко�
пья. Но у нее, у диктатуры, есть в запасе хлыст и есть
зоркость, и есть бдительность. И этим хлыстом пора
бы заставить айхенвальдов убраться бы к черту в тот
лагерь содержанства, к которому они принадлежат по
праву — со всей своей эстетикой и со своей религией».
(Троцкий Л.Д. Диктатура, где твой хлыст? // Правда.
1922, № 121, 2 июня). Вскоре после публикации этой
статьи Айхенвальд был арестован, а 29 сентября
1922 г.был выслан за границу на философском паро�
ходе; после эмиграции жил в Берлине.

11. «…“театр для себя” Евреинова» — здесь
Л.С. Выготский делает отсылку к теоретическому
принципу театральности Н.Н. Евреинова, согласно
которому «инстинкт театральности» свойственен че�
ловеку так же, как инстинкты самосохранения, поло�
вой и другие. Это инстинкт преображения, «т.е. ин�
стинкт противопоставления образам, принимаемым
извне, образов, произвольно творимых человеком»
(Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.; СПб.: Лет�
ний сад, 2002. С. 118).

12. «Вера Мирцева» — пьеса Л.Н. Урванцева «Ве�
ра Мирцева. (Уголовное дело)» (1915).

13. «Враги» — пьеса М. Горького (1906). Позднее
Л.С. Выготский дал рецензию на спектакль «Враги»
в постановке гомельского театра (Наш понедельник.
1923. № 28, 12.03. С. 3).

14. «Ложь» — точно установить не удалось. Воз�
можно, имеется в виду пьеса Е. Дубельт�Зеланд
«Ложь» (1897), премьера которой состоялась в
1899 г. в Малом театре; пьеса также с успехом шла на
сценах провинциальных театров.

15. «Хищница» — пьеса О. Миртова (псевдоним
Ольги Копылевой�Розенфельд); написана в 1917 г.

16. «Благодать» — пьеса Л.Н. Урванцева; другое
название пьесы — «Ее черновая работа» (1916). Бо�
лее подробно см. рецензию Л.С. Выготского на спек�
такль «Благодать» в газете «Полесская правда»,
№1057 от 25.11.1923 г., с. 4.

17. «…обнаженная Леда Каменского» — имеются в
виду театральные постановки по рассказу Анатолия
Каменского (1876—1941) «Леда». Этот рассказ,
опубликованный в 1907 г., считался самым скан�
дальным произведением русской словесности; в нем
обнаженная героиня философствует по поводу но�
вых морально�нравственных принципов поведения.
В литературоведческих статьях отмечается, что «в
рассказе «Леда», где красавица�героиня ходила об�
наженной по «идейным соображениям», большинст�
во критиков также увидели эротизм, переходящий в
порнографию. По сути же, это было одно из немно�
гих произведений Каменского, основанных на фило�
софской базе идей Ф. Достоевского (сновидение ге�
роя рассказа «Сон смешного человека» о «золотом
веке») и Ф. Ницше (идея о «дальнем» — сверхчело�
веке будущего, противостоящем совр. мещанам).
Эпатажное поведение Леды было первым намеком
на новые отношения между людьми. Она являлась
как бы представительницей этого чаемого грядущего
и поэтому не имела реальных возлюбленных, ожи�
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дая, как она говорила, «будущего <...> сообщника,
<...> нового, мудрого и свободного человека». Ряд
критиков увидели в рассказе попытку воплощения
новых отношений, а в Леде — набросок женщины бу�
дущего: «своей «Ледой» он как бы раздвинул покро�
вы над первым моментом сказочного осуществле�
ния. <...> Еще солнечной поэмы существования нет.
Но Леда уже ходит нагая» (Каменский Анатолий
Павлович // Русская литература ХХ века. Прозаики,
поэты, драматурги. Библиографический словарь: в
3 т. М.: ОЛМА�ПРЕСС, 2005. Т. 2. С. 146—148).
В рассказе появление обнаженной героини описано
следующим образом: «Кедров кашлянул и пересту�
пил порог. Вдруг что�то с силой толкнуло его в серд�
це, на минуту ослепило глаза, и он едва не лишился
чувств, — увидел Леду совершенно нагую, увидел те�
ло поразительной чистоты и белизны, в одних золо�
ченых туфельках на высоких каблуках, увидел гордо
поднятую прекрасную голову с тяжелой, падающей
на спину прической. Блеснул тонкий браслет у пле�
ча. Блеснули большие, ясные и гордые глаза. “А�а,
это вы, меценат... — спокойно говорила она, останав�
ливаясь и выбирая в вазочке виноград. — Данчич, на�
верное, заснул. Что же вы не уходите?.. Боже, как
ошеломлены! Разве вас не предупреждал Капитон,
почему здесь такая жара? Представьте себе, какой
ужас! Я осмеливаюсь ходить у себя дома так, как мне
нравится. Влюблена в свое тело и позволяю смотреть
другим. Боже, какая преступница!.. Сейчас вы уеде�
те, но на одну минуту вам разрешается присесть и
выпить вина”» (Каменский А.П. Рассказы о любви.
СПб.: Росток, 2004. С. 232—244).

После Февральской революции 1917 г. в ряде те�
атров Москвы, Петрограда и провинциальных горо�
дов России были осуществлены постановки по этому
рассказу Каменского. Так, в апреле 1917 г. состоя�
лась премьера спектакля «Леда» в Камерном театре с
предваряющей лекцией самого Каменского, в кото�
рой он говорил о возможности публичного показа
живого обнаженного тела как реализации принципа
«социализации красоты». После лекции на сцене по�
являлась обнаженная актриса, которая, прогулива�
ясь по сцене, произносила длинный монолог.
В 1918 г. в репертуаре московского Театра культов
«Изида» шел спектакль «Леда» в постановке
Н.Н. Фореггера, оформленный известным художни�
ком, участником группы «Бубновый валет» А.А. Ос�
меркиным. Справедливости ради следует добавить,
что наряду с театральными постановками еще до ре�
волюции в 1914 г. Анатолием Каменским совместно
с Ж. Буржуа в Париже была снята кинодрама «Тра�
гедия Леды», куда на главную роль первоначально
приглашалась известная балерина Ида Рубинштейн.
Однако в результате главную роль в нем сыграла
другая известная русская танцовщица Наталья Тру�
ханова. Каменский еще до Революции привез фильм
в Россию и после значительной цензуры он был по�
казан широкой публике.

18. «…“Павел I” Мережковского…» — пьеса
Д.С. Мережковского (1865—1941), написана в

1908 г.; сразу же после выхода была запрещена и кон�
фискована как проявление «дерзостного неуважения
к Высшей Власти…».

19. «…“Царь иудейский” К.Р….» — пьеса Великого
князя Константина Романова (1858—1915), напи�
санная в 1913 г. и повествующая о Страстной неделе.

20. «…провинция увидела “Анатему”…» — пьеса
Л.Н. Андреева (1871—1919), написанная им в 1908 г.;
премьера пьесы состоялась на сцене МХТ в 1909 г.
(реж. В.И. Немирович�Данченко и В.В. Лужский; в
роли Анатемы — В.И. Качалов). Отсылка к этой пье�
се Л. Андреева встречается и в более поздней теат�
ральной рецензии Л.С. Выготского по поводу гастро�
лей в Гомеле театра «Кривое зеркало» (Наш поне�
дельник. 1923. № 42, 25.06. С. 3).

21. «…развитие национального театра мень2
шинств…» — следует отметить особый интерес
Л.С. Выготского к развитию национального театра.
Так, например, в цикле рецензий, опубликованных в
газете «Наш понедельник», специально обсуждают�
ся проблемы еврейского театра (Наш понедельник.
1923. № 30, 26.03. С.3; № 32, 09.04. С. 4; № 3,. 16.04..
С. 3; № 34, 23.04. С. 3; № 36, 14.05. С.3; № 37. 21.05,
С. 4); отдельные рецензии посвящены также бело�
русскому театру (Наш понедельник. 1923. № 40,
11.06. С. 4; № 42, 25.06. С. 3). В данной рецензии Вы�
готский акцентирует внимание на крайне важном
моменте, который связан с особой линией культур�
ного развития театра, когда новаторские приемы ор�
ганично возникают «на почве форм и идей», вырабо�
танных национально�историческим прошлым.

22. «Молодой театр» — театр в Киеве под руко�
водством Леся Курбаса (1887—1937), возникший на
основе собранной им в 1916 г. театральной студии.
«Молодой театр» работал в двух направлениях: с од�
ной стороны, он, как отмечает Л.С. Выготский, ввел
в свой репертуар произведения западной драматур�
гии (Шекспира, Ибсена, Мольера и др.), которые
впервые исполнялись на украинском языке; с дру�
гой, — театр в борьбе с натурализмом стремился к
использованию новых театральных форм. Леся Кур�
баса принято относить к театральным реформато�
рам; его новаторские эксперименты в театре шли в
том же направлении, что и постановки В. Мейер�
хольда, Б. Брехта и др. На основе театра�студии «Бе�
резиль» в 1922 г. Курбас организовал товарищеское
объединение, которое в своей декларации объявляло
борьбу против рутины, штампа, косности (название
происходит от украинского «березень» — первый ве�
сенний месяц, март). В художественное объединение
входило шесть актерских студий (в Киеве, Белой
Церкви, Умани, Одессе), более 400 актеров и сотруд�
ников, режиссерская лаборатория, театральный му�
зей, журнал «Баррикады театра», различные комите�
ты, в том числе и «психологически�технический» ко�
митет, который применял методы прикладной пси�
хологии для разработки новых методик обучения ак�
теров и режиссеров. В своей деятельности Курбас
стремился преодолеть этнографизм натуралистичес�
ки�бытового театра, создать театральное искусство,
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созвучное новой революционной эпохе, театр поли�
тической агитации. В апреле—мае 1926 г. было при�
нято решение о переименовании киевского театра
«Березиль» в Центральный украинский театр Рес�
публики и переводу его в Харьков. Творчество Кур�
баса эволюционирует в сторону авангардизма, экс�
прессионизма, конструктивизма и необарочного
символизма. При этом Курбас уделяет особое внима�
ние эрудиции актеров, особым возможностям вклю�
чения в сценическое действие фотографии, кино и
музыки. В 30�е гг. Курбас был приглашен в Москву в
Государственный еврейский театр (ГОСЕТ), где осу�
ществил постановку «Короля Лира» с Соломоном
Михоэлсом в главной роли. Премьера спектакля
(1935) состоялась в отсутствии режиссера, который
на тот момент был уже арестован и сослан на Солов�
ки; расстрелян в 1937 г.

Упоминание в данной рецензии 1919 г. «Молодо�
го театра», которым руководил Лесь Курбас, имеет,
на наш взгляд, важное значение для последующей
истории развития психологической школы Л.С. Вы�
готского. Здесь стоит обратить внимание на два об�
стоятельства. Одно из них связано с созданием в на�
чале 1930�х гг. в Харькове Сектора психологии при
Украинской психоневрологической академии под
руководством А. Лурия, который включал в себя от�
делы общей (заведуюший отделом — П. Гальперин),
клинической (заведующий отделом — М. Лебедин�
ский) и генетической (детской и возрастной; заведу�
ющий отделом — А. Леонтьев) психологии. Позднее
к ним присоединились приехавшие из Москвы Т. Ги�
невская, Л. Божович и А. Запорожец. Впоследствии
этот период был обозначен как Харьковская психо�
логическая школа. Нетрудно предположить, что чле�
ны этого коллектива посещали спектакли театра
«Березиль» в Харькове. И здесь мы подходим ко вто�
рому важному обстоятельству. Дело в том, что
А.В. Запорожец до начала своей психологической
карьеры был актером и учеником Леся Курбаса и,
скорее всего, он старался приобщить своих коллег�
психологов к творчеству этого режиссера и своего
первого учителя. Возможно, что театральный опыт
Запорожца, его учеба у Курбаса привлекли особое
внимание к нему и Л. Выготского, который, как вид�
но из данной рецензии, позитивно оценивал нова�
торские тенденции «Молодого театра». Добавим, что
сам Запорожец высоко оценивал роль обоих своих
учителей — Курбаса и Выготского — не только в сво�
ей личной биографии, но и подчеркивал сходство их
представлений о психических явлениях: «Курбас
своей идеей строительства философского театра, ут�
верждением того, что творчество актера и режиссера
должно строиться не на голой интуиции, а на созна�
тельном отношении к изображаемым событиям, на
глубоком понимании их внутреннего смысла, пробу�
дил во мне, может быть, сам того не подозревая, ин�
терес к психологии, к научному познанию внутрен�
него мира человека, к исследованию возникновения
его мыслей и эмоциональных переживаний, процес�
са становления его личностных качеств. Все это по�

будило меня, в конце концов, уйти из театра, посту�
пить во 2�й Московский университет и заняться изу�
чением психологии. Я стал учеником знаменитого
советского психолога Л.С. Выготского... Обнаружи�
лось, что, несмотря на глубокое различие между мо�
ей предшествующей актерской и последующей науч�
ной деятельностью, между ними существует какая�
то внутренняя связь и то, что раньше постигалось
интуитивно, теперь должно было стать предметом
объективного экспериментального изучения и кон�
цептуального осмысления» (цит. по: Запорожец А.В.
Избранные психологические труды: в 2 т. М.: Педа�
гогика, 1986. Т. 1).

23. «…зерно будущей театральной революции» — к
этому стоит добавить развитие новых форм теат�
ральности, которые выражались в массовых дейст�
виях — театрализованных зрелищах, где участвуют
большие массы народа (исполнители и зрители), —
проводящихся под открытым небом. В рамках новых
монументальных форм народного массового празд�
нества после Октябрьской революции 1917 г. были
осуществлены масштабные представления: «Дейст�
во о III Интернационале», «Мистерия освобожден�
ного труда», «К мировой коммуне», «Взятие Зимне�
го дворца» (все в Петрограде), «Борьба труда и капи�
тала» (Иркутск). В постановке подобных действий
участвовали крупнейшие режиссеры — Н. Петров,
К. Марджанов, Н. Охлопков, Н. Евреинов и другие
(Дубинская А.И. Массовые действа // История со�
ветского театра. Л.: Ленингр. отд. гос. изд�ва худож.
лит�ры, 1933. Т. 1. С. 264—290).

24. «…изменить либретто в “Смерть Сусани2
на”…» — после Февральской Революции опера
Ф. Глинки была исключена из репертуара Большого
театра. Идея героического подвига Ивана Сусанина,
отдавшего «Жизнь за царя», не отвечала духу време�
ни. Однако позже в 1920�е гг. предпринимались по�
пытки кардинальной переделки либретто оперы. На�
пример, по одной из версий «Иван Сусанин обратил�
ся в «предсельсовета» — в передового крестьянина,
стоящего за советскую родину. Ваня обращен был в
комсомольца. Поляки остались на месте потому, что в
это время как раз была война с Польшей, где выдви�
нулся Тухачевский. Конечный апофеоз анархии и но�
вой династии превратился в гимн и апофеоз новой
власти: «Славься, славься, советский строй» — так, по
моим воспоминаниям, был перефразирован финаль�
ный гимн» (цит. по: Сабанеев Л.Л. Воспоминания о
России. М.: Классика—ХXI, 2005). Действительно,
подобные переделки были связаны с тем, что новая
власть остро нуждалась в действенных идеологичес�
ких символах в целях пропаганды своих идей и воспи�
тания «нового человека». В этой связи А.В. Луначар�
ский отмечал: «Мы пока еще очень бедны символами.
У нас нет новой музыки, которая выражала бы собою
нашу революцию, мы должны пользоваться, в сущно�
сти говоря, одним�единственным гимном, да и то не�
сколько устарелым в музыкальном отношении. У нас
нет образов, которые с такой же отчетливостью выра�
жали бы наши переживания, как, скажем, для мелко�
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буржуазной Швейцарии выражал их шиллеровский
«Вильгельм Телль» или как для монархистов выража�
ла их опера «Жизнь за царя» (Луначарский А.В. Поче�
му мы сохраняем Большой театр? Л.: Управление Го�
сударственных академических театров, 1925). Поэто�
му Луначарский полагал, что героика гениальной опе�
ры Глинки вполне соответствует героике послерево�
люционной России и либретто оперы нуждается
лишь в небольших изменениях.

25. «складом, формой и отпечатком эпохи» — в
указании актерам Гамлет говорит, что они должны
действовать без лишней скованности и во всем слу�
шаться внутреннего голоса: «сообразуйте действие с
речью, речь с действием, причем особенно наблюдай�
те, чтобы не переступать простоты природы; ибо все,
что так преувеличено, противно назначению лице�
действа, чья цель как прежде, так и теперь была и
есть — держать как бы зеркало перед природой, яв�
лять добродетели ее же черты, спеси — ее же облик, а
всякому веку и сословию — его подобие и отпечаток.
Если это переступить или же этого не достигнуть, то
хотя невежду это и рассмешит, однако же ценитель
будет огорчен…». Заметим, что в своей более ранней
работе «Трагедия о Гамлете, принце Датском
У. Шекспира», обращаясь к данному эпизоду,
Л.С. Выготский акцентирует внимание на несколько
ином моменте — на значении «сцены на сцене» для
общего хода трагедии. При этом для него важна
именно символика сцены — «законы этого зеркала
жизни», когда актер, играя заданную роль, «пережи�
вая ее», постигает тайный смысл трагедии. Подобная
символика сцены, «ее смысл, закон ее действия здесь
вынесены наружу», позволяют «уловить смысл» ре�
альной жизни. Эта более ранняя интерпретация сце�
ны обращения к актерам, с нашей точки зрения, поз�
воляет уточнить мысль Выготского о том, что «театр
революционного времени» должен отражать (выра�
жать) именно глубинный смысл данного историчес�
кого периода (Выготский Л.С. Психология искусст�
ва. М.: Искусство, 1968. С. 435—436).

26. «Крах Торгового дома Романовых и К2o» — пье�
са М. Линского, где Государственную думу и Россию
изображали в фривольных тонах, шла в репертуаре
Литейного театра в 1917 г.

27. «…одно имя Распутина было признаком и га2
рантией занимательного зрелища» — в этой связи,
можно отметить пьесы «Как Гришку с Николкой
мир рассудил» А. Курбского, «Гришкин гарем (Рас�
путин, женщины и Ко)» В. Леонидова, «Голос с того
света, или Гришка Распутин в гостях сатаны» Р. Меч
(Менделевия), «Ночные оргии Распутина» В. Рама�
занова и др., которые шли на сценах петроградских
театров в 1917 г.

28. «Дезертир» — возможно, имеется в виду пьеса
крестьянского писателя И.И. Макарова «Дезертир».

29. «зрители высоких зрелищ — роковых минут
мира» — неточная цитата из стихотворения
Ф.И. Тютчева «Цицерон» (1831).

…Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Его призвали всеблагие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был —
И заживо, как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил!
30. «Напрасно правительственный комиссар по

делам искусства В. Фриче рекомендовал…» — здесь
Л.С. Выготский допускает неточность, поскольку
В.М. Фриче в 1918 г. был назначен комиссаром по
иностранным делам Московской области. Должнос�
ти комиссара по делам искусств на тот период вооб�
ще не существовало: был Комиссариат народного
просвещения, где должность Наркома просвещения
с 1917 по 1929 г. занимал А.В. Луначарский. Декре�
том СНК РСФСР от 26.08.1919 г. «Об объединении
театрального дела» руководство театральным делом
России возлагалось на Центральный Комитет (Цен�
тротеатр) при Народном Комиссариате по Просве�
щению, где исполнительным аппаратом являлся Те�
атральный Отдел (ТЕО). Первоначально руководи�
ла отделом Вера Рудольфовна Менжинская (1872—
1944), которая не имела прямого отношения к теат�
ральному искусству; в сентябре 1920 г. руководите�
лем ТЕО был назначен В.Э. Мейерхольд, занимав�
ший эту должность до февраля 1921 г., который и
выдвинул программу реформирования театрального
дела в послереволюционной России, политизации
театра — «Театральный Октябрь» (1920).

Учитывая вышесказанное, можно с высокой до�
лей вероятности предположить, что в приведенной
фразе содержится явная опечатка, и ее надо читать
следующим образом: «Напрасно правительственно�
му комиссару по делам искусства В. Фриче рекомен�
довал…». Правомерность подобного исправления
подтверждается тем, что в 1908 г. в своей статье «Те�
атр в современном и будущем обществе» В. Фриче
действительно обсуждает намеченные А.В. Луначар�
ским две тенденции развития театра в социалистиче�
ском обществе: театр «коллективный» и театр «ин�
тимный». Однако, по мнению Фриче, ссылавшегося
на опыт Германии, коллективный театр, по сути де�
ла, означает бесплатный, общедоступный, народный
театр. Театр же интимный, — «театр для немногих,
для богатой, избранной публики». В этой связи ос�
новная критика Фриче взглядов Луначарского за�
ключалась в том, что предложенное последним раз�
деление театра на два типа («коллективный» и «ин�
тимный») не устраняет классового неравенства и
ориентировано на наличие «классовой организации
общества со всеми ее интеллектуальными, мораль�
ными и эстетическими последствиями». По мнению
Фриче, в социалистическом же (бесклассовом) об�
ществе: «сцена должна снова слиться с публикой и
театральные зрелища с их разделением на зрителей и
актеров уступят место коллективным празднествам,
торжественным процессиям, массовым хорам и т.п.»
(Фриче В. Театр в современном и будущем общест�
ве // Кризис театра: Сборник статей. М.: Проблемы
искусства, 1908. C. 185).
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31. «…театр определенного политического на2
правления, тенденциозный» — следует заметить, что
Л.С. Выготский еще в 1919 г. уловил важность темы
тенденциозности искусства, которая станет одной из
наиболее остро обсуждаемых в 1920�е гг. Так, в про�
грамме «Театрального Октября» (1920) В.Э. Мейер�
хольд высказал тезис о необходимости строить театр
открыто тенденциозный, агитационный, подчинен�
ный политическим задачам эпохи. С его точки зре�
ния, необходимо было разрушить старые театраль�
ные формы и создать новые — революционные. Воз�
ражая мнению о том, что агитационность искусства
разрушает художественность, «чистоту искусства» и
ограничивает свободу творчества, он парировал:
«Лучшие образцы драматургии так называемого
классического репертуара всегда были явно тенден�
циозны и явно агитационны. Таковы все комедии
Аристофана, все комедии Мольера, «Генрих V» и
многое у Шекспира, «Горе от ума», «Ревизор»,
«Смерть Тарелкина», Ибсен, Оскар Уайльд, Чехов, и
еще, и еще, и еще. Не о чем тут толковать, всякий
должен согласиться с тем, что вся драматургия преж�
де всего тенденциозна и, прежде всего, агитационна»
(Мейерхольд В.Э. Театральные листки // Мейер2
хольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы: в 2 ч. / Ком�
мент. А. В. Февральского. М.: Искусство, 1968. Ч. 2..
С. 27).

Более сдержанную позицию в этом вопросе зани�
мал А.В. Луначарский, отмечавший, что «тенденци�
озностью называется обыкновенно в искусстве про�
ведение идеи, так сказать, насильственно. Произведе�
ние тенденциозное навязывает свою тенденцию, идея
не вытекает сама собой из глубоко правдивого, внут�
ренне гармоничного, в себе самом потрясающего зре�
лища, а как бы пришивается белыми нитками к нему,
искажая часто самый ход событий и последствия раз�
вития характера. Чем менее замечаем мы такое на�
хлобучивание колпака тенденции на голову пьесы,
чем более вложенная автором идея слита с самым
действием и, так сказать, подсказывается им не толь�
ко нашей голове, но и вкрадывается в самое наше
сердце, взволнованное зрелищем, — тем более имеем
мы перед собою не тенденциозную, а просто глубоко
идейную пьесу» (Луначарский А.В. Театр и револю�
ция // Луначарский А.В. Собрание сочинений: в 8 т.
Литературоведение, критика, эстетика. М.: Художе�
ственная литература, 1964. Т. 3. С. 90—91). Поэтому,
не отрицая важность для воспитания зрителя агита�
ционных, плакатных пьес, с его точки зрения, рево�
люционная, социальная пьеса вовсе не обязательно
должна быть тенденциозной: «Мы имеем большое
количество пьес прошлого, которые в меньшей мере,
но, тем не менее, несомненно, воспитывают чувство
собственного достоинства в человеке, ненависть ко
всякой тирании, эксплуатации, которые презирают
лицемерие, малодушие, которые зачастую очень глу�
боко вскрывают пороки буржуазии, чиновников и их
министров и т. д., которые жгуче изображают если не
самую борьбу, то, по крайней мере, страдание проле�
тариата и т.д. и т.д.» (там же, с. 91).

32. «…Художественный театр и его Студия…» —
здесь имеется в виду Первая студия Художественно�
го театра, организованная в 1912 г. под руководством
К.С. Станиславского и Л.А. Сулержицкого. Среди ак�
теров студии были М. Чехов, Е. Вахтангов, А. Дикий,
С. Бирман и другие. Более подробно см. прим. 7 к ре�
цензии Л.С. Выготского «Гастроли второй студии
МХАТ» (Наш понедельник. 1923. № 51, 27.08. С. 3).

33. «На дне» — премьера пьесы М. Горького в Ху�
дожественном театре состоялась в 1902 г. (режиссе�
ры: К.С. Станиславский и В.И. Немирович�Данчен�
ко, художник В.А. Симов; роли исполняли: Сатин —
К. Станиславский, Лука — И. Москвин, Барон —
В. Качалов, Настя — О. Книппер, Бубнов — В. Луж�
ский и др.).

34. «Гибель “Надежды”» — постановка пьесы Г. Гей�
ерманса в Первой студии Художественного театра бы�
ла осуществлена Р. Болеславским в 1913 г. (в ролях:
Баренд — А. Дикий, Симон — А. Чебан и др.).

35. «Ткачи» — в первые годы после Октябрьской
революции эта пьеса Г. Гауптмана была широко по�
пулярна, в частности, в 1918 г. премьерой «Ткачей»
открылся Дом рабочих Петроградской коммуны.

36. «Бобровая шуба» — пьеса Г. Гауптмана стави�
лась, например, в Замоскворецком театре в Москве в
1918 г.

37. «Смерть Дантона» — в декабре 1917 г. дирек�
ция театра Корша предложила А. Толстому написать
инсценировку для романтической трагедии Г. Бюх�
нера; премьера спектакля на сцене театра Корша со�
стоялась в 1918 г. (режиссер — А.П. Петровский, ху�
дожник — Е. Соколов, в главной роли — М. Наро�
ков). Поскольку комментируемая статья была опуб�
ликована Л.С. Выготским в Киеве, то стоит доба�
вить, что в сезоне 1918/1919 пьеса готовилась к по�
становке в Одесском драматическом театре (режис�
сер — Г.В. Гловацкий). В это же время в Одессе нахо�
дился и А.Н. Толстой, который публично читал пье�
су на своих концертах во время гастролей по городам
Украины. Инсценировка Толстого трагедии Бюхне�
ра активно обсуждалась на страницах украинских га�
зет и журналов. В частности, В. Катаев полагал, что
она может иметь большой успех у зрителей, отмечая,
что отдельные сцены показались ему особенно впе�
чатляющими — например, та, где Робеспьер говорит:
«В последнее время мне часто снится сон, будто я
пишу длинный список тех, кто должен быть казнен,
в конце списка ставлю — Максимилиан Робеспьер, и
рука моя не может остановиться. И в холодном поту
я просыпаюсь». В чтении это место производит
очень сильное впечатление, и, надо полагать, на сце�
не оно будет потрясающим. Таких мест в пьесе очень
много» (Жизнь, 1918. № 20, 10. С. 8—9).

38. «Пьеса эта нередко вызывала истерику в зри2
тельном зале (сцена казни) благодаря чрезвычайной
ее “современности”…» — здесь Л.С. Выготский фик�
сирует крайне важный феномен зрительского вос�
приятия, когда события пьесы отождествляются с
современной реальностью, и исчезает дистанция
между сценой и жизнью; пропадает магическое «как
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бы», и зритель переживает не характерный для вос�
приятия искусства эстетический катарсис, а «реаль�
ную истерику». Зритель не видит, не чувствует фор�
мы, художественной условности.

Актуальность событий, происходящих на сцене,
как пишет Выготский «их современность», обуслов�
ливает проявления истерических реакций в зритель�
ном зале. По сути дела, Выготский фиксирует прояв�
ление феномена психического заражения, который
основан на действии механизма идентификации. Под�
черкнем, что Выготский весьма точно диагностирует
своеобразие этого феномена как проявление истери2
ки. В этой связи сопоставим описание механизма
идентификации при интерпретации истерического
припадка, как действия психической инфекции у
З. Фрейда: «Третьим особенно частым и важным слу�
чаем образования [истерического. — Ред.] симптома
является тот случай, когда идентификация совершен�
но не обращает внимания на объектное соотношение к
лицу, которое она копирует. Когда, например, девуш�
ка, живущая в пансионате, получает письмо от своего
тайного возлюбленного, возбуждающее ее ревность, и
реагирует на него истерическим припадком, то неко�
торые из ее подруг, знающие об этом, заражаются
этим припадком, как мы говорим, путем психической
инфекции. Здесь действует механизм идентифика�
ции, происходящей на почве желания или возможно�
сти находиться в таком же положении. Другие тоже
хотели бы иметь тайную любовную связь и соглаша�
ются под влиянием сознания своей виновности также
и на связанное с ней страдание. Было бы неправильно
утверждать, что они присваивают себе этот симптом
из сострадания. Наоборот, сострадание возникает
лишь из идентификации, и доказательством этого яв�
ляется тот факт, что такая инфекция или имитация
возникает и при таких обстоятельствах, когда предше�
ствующая симпатия меньше той, которая имеет обыч�
но место между подругами по пансионату. Одно “Я”
почувствовало в другом существенную аналогию в од�
ном пункте, в нашем примере — в одной и той же го�
товности к чувству; на основании этого создается
идентификация в этом пункте, и под влиянием пато�
генной ситуации идентификация передвигается на
симптом, продуцируемый человеческим “Я”. Иденти�
фикация через симптом становится, таким образом,
признаком скрытого места у обоих “Я”, которое долж�
но было бы быть вытеснено» (цит. по: Фрейд З. Пси�
хология масс и анализ человеческого «Я». М.: Совре�
менные проблемы,1926).

39. «Взятие Бастилии» — под таким названием
была поставлена в 1918 г. пьеса Р. Роллана «Четыр�
надцатое июля» (1902) к празднованию годовщины
Октябрьской революции Театральной ареной Про�
леткульта в Петрограде. Для постановок Арены Про�
леткульта было характерно использование коллек�
тивной декламации, ритмо�пластических движений,
аллегорий и символов, подчиненных агитационным
задачам.

40. «Коммивояжер свободы» — в библиографии
Викторьена Сарду (1831—1908) пьесу с таким назва�

нием обнаружить не удалось. Вместе с тем отметим,
что его пьесы «Запретный плод», «Нервные люди»,
«Граф де Ризоор» (оригинальное название: «Роди�
на!»), «Термидор», «Мадам Сан�Жен» были весьма
популярны в России. Во время пребывания Л.С. Вы�
готского в Киеве в 1918—1919 гг. пьесы Сарду были
в репертуаре Железнодорожного театра под руко�
водством С. Кабузана.

41. «Фразы о «явном превосходстве монархии»
зритель встречает аплодисментами, и актер произ2
носит не без расчета на политический момент (Ки2
ев)…» — подчеркнем, что здесь Л.С. Выготский ссы�
лается на свои впечатления о посещении спектаклей
в Киеве, который в то время был оккупирован гер�
манскими и австрийскими войсками. Как видно из
этих заметок, значительная часть театральной пуб�
лики Киева явно отрицательно относилась к Совет�
ской власти и поддерживала монархию. В этой связи
данный фрагмент в соответствии с общей темой ста�
тьи («Театр и революция») проявляет, скорее, нега�
тивное отношение публики, пришедшей в театр, к
революции: театр как социальный институт дает воз�
можность эмоционального публичного проявления
своей позиции именно тем группам и слоям, которые
не принимают революционных преобразований. Это
и есть «выход современности из зрительного зала на
сцену». При этом подобный выход, как открытая
эмоциональная реакция, в социально�психологичес�
ком плане выполняет своеобразную социально2пси2
хологическую компенсаторную роль, обусловливая
возможность выражения своей политической пози�
ции. Заметим, что возможна и иная ситуация, когда
проявление зрителем открытой эмоциональной ре�
акции во время театрального действия связано с осо�
бым типом протестного поведения. В этом случае
зритель проявляет свое позитивное отношение к
цензурируемым и запрещенным властью темам. Так,
сидя в зрительном зале, он оказывается защищен�
ным, поскольку ситуация, по поводу которой прояв�
ляется открытая эмоциональная реакция, является
условной, и зритель не выражает прямого политичес�
кого протеста. Подобный тип эмоциональной реак�
ции носит явный игровой характер: зритель выража�
ет протест официальной власти, но, в то же время,
его в этом власть не может обвинить, поскольку ре�
акция не носит прямого характера и выражена в от�
ношении не реального, а «вымышленного» (теат�
рального действия). Поэтому театр является крайне
притягательным, поскольку гарантирует зрителю
возможность публично выразить свое несогласие и
протест в отношении существующей власти, при
этом, не подвергаясь санкциям.

42. «Бедная сатира. Бедный зритель: он в жажде
и погоне за современностью освистывал вначале…» —
заметим, что скептическая оценка Л.С. Выготским
современной сатиры перекликается с анализом сати�
рических журналов, газет и сборников в период ре�
волюции М. Кольцова, который представлен в его
статье «Русская сатира и революция», помещенной в
данном сборнике: «С осени наша сатира открыто от�
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шатнулась от демократии, пролетариата, социальной
революции, пожалуй, и от просто революции. Клас�
совая борьба, настоящая, неприкрытая, кровавая —
испугала. Она, оказывается, страшная и совсем не
смешная… <…> У сатиры исчез ее задорный пыл. По�
тянуло назад — к теплым берлогам вчерашней подъ�
яремной культуры. Сатира придвинулась поближе к
интеллигенции, раньше уродливой и осмеянной, те�
перь благородной, невинно�несчастной» (Кольцов М.
Русская сатира и революция // Стихи и проза рус�
ской революции. Сборник первый. Киев: Книгоизда�
тельский кооператив «Современная мысль», 1919).

43. «…потом устраивал овации городовому в
“Днях нашей жизни” — в тоске по твердой власти» —
премьера пьесы Л.Н. Андреева состоялась на сцене
петербургского Нового театра в 1908 г. Также она
ставилась в Одесском драматическом театре (1908),
Киевском театре «Соловцов» (1908) и в Театре Кор�
ша (1909). Скорее всего, Л.С. Выготский ссылается
здесь на свои театральные впечатления при просмо�
тре данного спектакля по пьесе Андреева в театре
«Соловцов».

Заметим, что городового в списке действующих
лиц пьесы нет, однако эта фигура присутствует в ав�
торских ремарках и эпизодически появляется во вре�
мя спектакля: «Действие второе. Тверской бульвар.
Время к вечеру. Играет военный оркестр. В стороне от
главной аллеи, на которой тесной толпою движутся
гуляющие, на одной из боковых дорожек сидят на ска�
мейке Ольга Николаевна, Глуховцев, Мишка, Онуф�
рий и Блохин. Изредка по одному, по двое проходят
гуляющие. В стороне прохаживается постовой городо2
вой [выделено ред.] в сером кителе. Звуки оркестра,
играющего вальс “Клико”, “Тореадора и Андалузку”,
вальс “Ожидание” и др., доносятся откуда�то сле�
ва <…> Сторож идет жаловаться городовому. Тот рав�
нодушно, через плечо, взглядывает на студентов и от�
махивается от сторожа рукою <…> Проходит сильно
подкрашенная женщина, по виду из гулящих, замеча�
ет пристальный взгляд городового и резко поворачива�
ет назад. Походка развалистая и ленивая. Поглядыва�
ет на студента и напевает: “Я обожаю, я обожаю...”»
(Андреев Л.Н. Драматические произведения: в 2 т. Л.:
Искусство, 1989. Т. 2. С. 3—62).

Таким образом, зафиксированные Выготским
«овации городовому» характеризуют крайне инте�
ресный психологический феномен явного смещения
смыслового акцента при восприятии спектакля зри�
телем. Как мы видим, здесь на первый план выступа�
ет молчаливая, эпизодическая, третьестепенная фи�
гура. Проявление же открытой позитивной реакции
(явно неадекватной предложенному драматургом
контексту сценического действия) к этой незначи�
мой фигуре, одетой в форменный китель, лишь уси�
ливает смысловой акцент, — реакцию позитивного
принятия зрителем не просто твердой, а именно ста2
рой власти. Заметим, что сам по себе этот феномен
смысловой переакцентуации определяет не только
изменение содержания за счет подключения нового
социального контекста, но характеризует и особый

способ публичного поведения театрального зрителя
как участника сценического действия, когда он по�
добным открытым проявлением своей эмоциональ�
ной реакции становится и явным соавтором спектак�
ля. Подчеркнем, что в основе подобной публичной
реакции в данном случае лежит самоутверждение
своей социальной позиции. Иными словами, приво�
дя подобный пример, Выготский намечает особый
сюжет, связанный с выявлением смысловой позиции
зрителя при восприятии спектакля, шире, — рекон�
струкции смысловой партитуры зрительского вос�
приятия. И это особый предмет работы театрального
критика в отличие от режиссера, который выстраи�
вает смысловую партитуру спектакля.

44. «…переделанной для сцены поэмы Вас. Камен2
ского “Стенька Разин”…» — поэма русского поэта�
футуриста В.В. Каменского «Стенька Разин» напи�
сана в 1915 г.; в 1919 г.она переработана в пьесу; в
1928 г. написан роман. Из известных театральных
постановок стоит отметить постановку «Стеньки Ра�
зина» во Дворце Октябрьской революции (Москва;
реж.: В.Г. Сахновский; 1918 г.) и постановку в Вол�
ковском театре (Ярославль; реж.: Ф.Д. Субботин;
1919 г.). Добавим, что к поэме Каменского «Стенька
Разин» Л.С. Выготский также обращается и позднее
в своей рецензии на гастроли в Гомеле артиста Мак�
симова, который включал фрагменты из этого произ�
ведения в своей репертуар (см. рецензию Л.С. Вы�
готского «Гастроли Максимова» в газете «Полесская
правда» № 1072 от 13.12.1923. С. 3).

45. «…“Мистерия2буфф” Вл. Маяковского» — по�
скольку в данной статье Л.С. Выготский уделяет
этой пьесе особое место, дадим развернутый коммен�
тарий, касающийся первой постановки «Мистерии�
буфф».

Первая читка пьесы состоялась в сентябре 1918 г.
на квартире Осипа и Лилии Брик, где присутствова�
ли А. Луначарский, С. Альтман, А. Лурье, Н. Пунин,
В. Мейерхольд и другие. Пьеса произвела на присут�
ствующих сильное впечатление; чуть позднее Луна�
чарский публично заявил, что содержание «Мисте�
рии�буфф» соответствует «гигантским переживани�
ям настоящей современности». Центральное бюро
по организации празднеств первой годовщины Ок�
тябрьской революции приняло решение о постанов�
ке пьесы. Первоначально постановку планировалось
осуществить на сцене Александринского театра, од�
нако «эту мысль очень скоро пришлось оставить.
Старое актерство Александринского театра в своей
значительной части было настроено в то время реак�
ционно, и в его глазах эта пьеса была величайшим
кощунством. Отношение слушателей — актеров
Александринского театра — к «Мистерии�буфф» по�
казывает такой, например, факт, что во время чтения
кое�кто из актеров крестился и повторял: «Свят,
свят» (Февральский А. Комментарии // Маяковский
В.В. Полное собрание сочинений: в 12 т. М.: Гос. изд�
во худож. лит., 1939—1949. Т. 3. С. 420). В результа�
те, пьесу решено было ставить в Театре музыкальной
драмы силами сборных актеров, к которым было
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опубликовано следующее обращение: «Товарищи
актеры! Вы обязаны великий праздник революции
ознаменовать революционным спектаклем. Вами
должна быть разыграна «Мистерия�Буфф», героиче�
ское, эпическое и сатирическое изображение нашей
эпохи, сделанное В. Маяковским. Приходите все в
воскресенье 13 октября в концертный зал Тенишев�
ского училища (Моховая, 33). Автор прочтет «Мис�
терию», режиссер изложит план постановки, худож�
ник покажет эскизы, а те из вас, кто загорятся этой
работой, будут исполнителями…» (там же, с. 421).

Режиссером�постановщиком был назначен
В. Мейерхольд, художником�постановщиком стал
К. Малевич. Маяковский исполнял в спектакле три
роли: «человека просто», Мафусаила и одного из
чертей. За два дня до премьеры в «Петроградской
правде» Луначарский писал: «...Единственной пье�
сой, которая задумана под влиянием нашей револю�
ции и поэтому носит на себе ее печать, задорную,
дерзкую, мажорную, вызывающую, является “Мис�
терия�Буфф” Маяковского. Я, конечно, не поручусь
за ее успех, я только слышал ее в чтении автора и пе�
речел сам. Как литературное произведение, это
очень оригинально, сильно и красиво. <…> Это весе�
лое символическое путешествие рабочего класса, по�
сле революционного потопа постепенно освобожда�
ющегося от своих паразитов, через рай и ад, в землю
обетованную, которая оказывается нашей же греш�
ной землей, только омытой революционным пото�
пом, и на которой все «товарищи вещи» ждут с не�
терпением своего брата, трудящегося человека. И на�
писано все это острым, пряным, звонким языком.
Так что на каждом шагу попадаются такие выраже�
ния, которые, быть может, станут ходячими. Я от ду�
ши желаю успеха этой молодой, почти мальчишес�
кой, но такой искренней, шумной, торжествующей,
безусловно, демократической и революционной пье�
се. Я от души желаю, чтобы в зале Музыкальной дра�
мы и Народного дома как можно больше было на�
шей, настоящей публики, нашей рабочей, красноар�
мейской, крестьянской» (Петроградская правда
[ежедн. изд.]. 1918. № 243, 5.11).

Стоит заметить, что оценка спектакля не была од�
нозначной. Так, Андрей Левинсон писал: «Я принад�
лежу к тем, кого громкий неуспех «Мистерии�буфф»
Маяковского не смог изумить нимало. <...> Футури�
сты не ведут, а сами влекутся за моментом. Им на�
добно угодить новому хозяину, оттого они так грубы
и запальчивы. <...> Что сказать о гулкой и красочной
словесной массе, образующей текст мистерии, о
громких и полых, как барабаны, стихах? То, что мы
слышали, — сплошная и часто курьезная игра в «бу�
риме» — подыскание начала строк к искусственным,
редкостным или впрямь невозможным рифмам.
И ранее поэты забавлялись на досуге этими поэтиче�
скими головоломками.<...> Поэтическое призвание
Маяковского — дар формальный, и никакой гений
мистификации не в силах подделать отсутствующего
духа.<...> Подавляющее чувство ненужности, выму�
ченности совершающегося на сцене еще усугубля�

лось исполнением. <...> В лирических местах режис�
серы (автор и В.Э. Мейерхольд) применили хоровую
читку, что, как известно из многократного опыта, не�
изменно приводит к неудаче. Такие приемы, как вы�
ход актера на сцену через зрительный зал, удручают
банальностью мнимой новизны.<...> Декорации бы�
ли писаны Малевичем; очень живописен сводчатый
“Ад”, багровый и зеленый; зато невразумителен и
уныл явленный им лик “Обетованной земли”, города
радостного труда; веселы в “Раю” пестрые пузыри
облаков» (Левинсон А. «Мистерия�буфф» Маяков�
ского // Жизнь искусства [ежедн. изд.]. 1918,11,11).

Эта критическая статья возмутила Маяковского,
и он опубликовал открытое письмо Луначарскому:
«Товарищ! Вами была принята к постановке и опуб�
ликованию “Мистерия�буфф”. Я пригласил вас и ва�
ших товарищей на первое чтение “Мистерии”, чтобы
получить подтверждение в необходимости ее появ�
ления от тех людей, чьей быть она претендовала. Вы
назвали “Мистерию�буфф” единственной пьесой ре�
волюции. После этого у вас было достаточно и вре�
мени, и материала для пересмотра вашего мнения.
У вас был экземпляр “Мистерии”, вы присутствова�
ли на генеральной репетиции, но вы не только не из�
менили своим словам, но даже еще укрепили их —
сначала статьей в “Правде”, а затем приветственной
речью в театре перед поднятием занавеса. Очевидно,
товарищ, вы были не один, а точно выражали жела�
ния коммуны, ибо “Мистерия” была единогласно
принята Центральным бюро к постановке в Ок�
тябрьские дни. Отношение аудитории первых двух
дней не пошло в разрез с вашим; вспомните хотя бы
шумную радость после пролога. Из этого ясно, что
задача советской печати заключается в пропаганди�
ровании “Мистерии” в пролетарских кругах, в случае
же недостатков в постановке — приложении всех
усилий к их искоренению. Иначе смотрит на это
единственная в настоящее время театральная газета
“Жизнь искусства”, официальный орган отдела теат�
ров и зрелищ ком<иссариата> нар<одного>
прос<вещения>. В единственной этой театральной
советской газете появление этой советской властью
принятой и проводимой “Мистерии” объяснено же�
ланием подлизаться, “желанием угодить новым хо�
зяевам людей, еще вчера мечтавших вернуться к до�
петровской России”. <...> Я возмущен возможнос�
тью появления подобной инсинуации в газете совет�
ской власти, принявшей “Мистерию”. Дело не в эсте�
тической оценке — она в статье не заметна и, во вся�
ком случае, допустима в любой форме, — дело в мо�
ральном осуждении “Мистерии”. Если автор статьи
прав, и “Мистерия” вызывает только “подавляющее
чувство ненужности, вымученности совершающего�
ся на сцене”, то преступление тратить деньги на ее
постановку, обманывая доверие рабочего класса; ес�
ли же верно сделали вы, ставя “Мистерию”, — тогда
достойно оборвите речистую клевету. Требуя к об�
щественному суду за грязную клевету и оскорбление
революционного чувства редакцию газеты и автора
статьи, я обращаю на это и ваше внимание, тов. ко�
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миссар, ибо вижу в этом организованную черную
травлю революционного искусства» (Маяковский В.
Открытое письмо народному комиссару по просве�
щению тов. Луначарскому // Петроградская правда
[ежедн. изд.]. 1918. № 254 (480), 21.11).

Следует добавить, что помимо Петрограда Мая�
ковским была предпринята попытка поставить «Ми�
стерию�буфф» в Москве. Театральный отдел Нар�
компроса рекомендовал пьесу к постановке; поруче�
ние было дано А.Я. Таирову и Н.Н. Фореггеру. Од�
нако в 1918 г. «Мистерия�буфф» в Москве поставле�
на не была. Маяковский неоднократно пытался до�
биться постановки «Мистерии�буфф», перерабаты�
вал текст, но ведущие театры Москвы и Петербурга
не включали ее в свой репертуар. В начале 1920�х гг.
пьеса ставилась в других городах: в 1921 г. — в теат�
рах Томска, Тамбова, Екатеринбурга; в 1922 г. — в
Иркутске; в 1923 г. — в Казани.

46. «…героическое, эпическое и сатирическое изоб2
ражение нашей эпохи…» — это буквально повторен�
ный Л.С. Выготским подзаголовок, данный В.В. Ма�
яковским к пьесе «Мистерия�буфф».

47. «Все заново: мистерия буфф!» — здесь
Л.С. Выготский специально акцентирует внимание
на собственно театральной новизне произведения,
подчеркивая, что оно строится на синтезе двух ис�
ходно различных театральных жанров — мистерии и
буффонады. Так, если мистерия генетически связана
с «таинством» (тайным священнодействием) и про�
исходит от богослужения, совокупности тайных
культовых мероприятий, к участию в которых допу�
скались лишь посвященные, то буффонада основана
на резком преувеличении, гротеске, утрированно�ко�
мической манере актерской игры (окарикатурива�
нии действий, явлений, характера персонажей) и по�
строена на приемах народного площадного театра.
Таким образом, театральная революционность но�
вой пьесы В.В. Маяковского связана, действительно,
с синтезом двух генетически разных линий театраль�
ного искусства: тайного священнодействия и народ�
ного площадного театра.

48. «Но есть много и газетно2злободневного: все
эти «совнебо» — в данном случае Л.С. Выготский
четко улавливает особую ориентацию В.В. Маяков�
ского на злободневность и тенденциозность, которые
отчетливо проявились при переработке пьесы, где
она существенно трансформируется в жанр полити�
ческого обозрения: «Новая политическая обстановка
заставила автора включить в пьесу новое действие
(пятое), в котором была отражена борьба советского
государства с разрухой. Затем на протяжении всей
пьесы были вставлены в текст многочисленные упо�
минания о трудностях, характерных для эпохи «во�
енного коммунизма»: продовольственный кризис с
пайками, карточками и спекуляцией, бюрократизм,
спецы�саботажники, блокада РСФСР, а также заме�
чания об электрификации и о концессиях в связи с
обсуждением этих вопросов на VIII Всероссийском
съезде Советов в декабре 1920 г. и намеки на дискус�
сию о профсоюзах 1920—1921 гг. Был введен и даже

проведен через всю пьесу существенный персонаж —
соглашатель�меньшевик» (Февральский А. Коммен�
тарии // Маяковский В.В. Полное собрание сочине�
ний: в 12 т. М.: Гос. изд�во худож. лит., 1939—1949.
Т. 3. С. 426—427).

49. «…от ума написано a these» — «a these» в пере�
воде с французского означает дидактическое произ�
ведение или произведение, которое излагает теорию.
Таким образом, всю фразу можно читать как: «…от
ума написано, дидактично (теоретично)».

50. «Эта бедность духа — дерево с булкой! — вот
идеологическая сторона пьесы. Духа трагического
нет в ней» — заметим, что Л.С. Выготский, начиная
свой анализ «Мистерии�буфф» подчеркивает, что
она «от начала до конца родилась из духа современ�
ности». Заканчивая же разбор пьесы, он фиксирует
напротив, — отсутствие в ней трагического духа; тра�
гический дух современности из произведения выве�
трился и заменен «деревом с булкой». В этом отно�
шении можно говорить о своеобразии проведенного
анализа, результатом которого является отрицание
исходного тезиса, что само по себе является основой
диалектического мышления. Вместе с тем стоит до�
бавить, что Выготский соглашается здесь и с нега�
тивной оценкой, высказанной по этому поводу
А. Левинсоном: «Поэтическое призвание Маяков�
ского — дар формальный, и никакой гений мистифи�
кации не в силах подделать отсутствующего духа»
(Левинсон А. «Мистерия�буфф» Маяковского //
Жизнь искусства [ежедн. изд.]. 1918, 11.11.).

51. «Н. Пунин назвал пьесу классической» — имеет�
ся в виду статья Пунина «О “Мистерии�буфф”
Вл. Маяковского», где он дал оценку пьесе как «са�
мой веселой вещи в русской литературе после “Горя
от ума”» (Пунин Н. О «Мистерии�буфф» Вл. Мая�
ковского // Искусство коммуны [еженед. изд.]. 1918.
№ 2.).

Здесь стоит добавить несколько фактов, касаю�
щихся творческой и личной биографии Н.Н. Пунина
(1888—1953). С 1913 по 1916 г. — сотрудник журна�
ла «Аполлон»; в 1913—1934 работал в Русском му�
зее, а после революции — комиссар при Русском му�
зее и Государственном Эрмитаже; в 1918—1919 гг. —
заведующий Петроградским отделом изобразитель�
ных искусств Наркомпроса; в 1917—1919 гг. — глав�
ный редактор петербургской газеты «Искусство ком�
муны», на страницах которой публиковались В. Ма�
яковский, О. Брик, М. Шагал, К. Малевич,
В. Шкловский и другие. Был также заведующим от�
делом общей идеологии и заместителем директора
Ленинградского государственного института худо�
жественной культуры (ГИНХУК) в 1923—1926 гг.
Автор книг: «Татлин» (1921), «Современное искус�
ство (цикл лекций)» (1920), «Новейшие течения в
русском искусстве» (1927—1928) и др.

Из фактов личной жизни Пунина следует отме�
тить, что с 1917 г. он состоял в браке с Анной Аренс;
известно, что в 1920 г. у него был роман с Лилией
Брик, что подтверждается дневниковыми записями;
с 1923 г. состоял в гражданском браке с Анной Ахма�
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товой. Был арестован в 1921 г. по делу «Петроград�
ской боевой организации»; отпущен по ходатайству
А. Луначарского. К середине 1920�х гг. относится его
известная фраза: «Хорошую тюрьму придумали, сра�
зу для всех и без решеток» (Пунин Н. Мир светел лю�
бовью. Дневники. Письма. М.: Артист. Режиссер. Те�
атр, 2000). В 1935 г. вновь арестован, но вскоре отпу�
щен по ходатайству А. Ахматовой и Б. Пастернака; в
1949—1953 гг. — репрессирован. Посмертно реаби�
литирован.

52. «…новый дух ищет новых форм для своего во2
площения, как новое вино нельзя влить в мехи вет2
хие» — фраза «Новое вино в ветхие мехи» встречает�
ся в Евангелии от Матфея (Мф. 9:17), от Марка
(Мк. 2:21—22), от Луки (Лк. 5:37—39). В Евангелии
от Луки к фразе добавлены следующие слова: «И ни�
кто не вливает молодого вина в мехи ветхие; а иначе
молодое вино прорвет мехи, и само вытечет, и мехи
пропадут; но молодое вино должно вливать в мехи
новые; тогда сбережется и то, и другое. И никто, пив
старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо гово�
рит: старое лучше». Притча опирается на образ, взя�
тый из повседневной жизни: новые мехи растягива�
ются вместе с молодым вином, которое налито в них,
а потом затвердевают после прекращения брожения.
Если молодое вино налить в старые, уже затвердев�
шие мехи, мехи могут лопнуть из�за продолжающе�
гося брожения. Ветхими мехами Христос образно
обозначил иудейскую религию. Притча о новом вине
в ветхих мехах часто понимается в том смысле, что
новое учение Христа не может уместиться в рамках
иудейской религии. Новое учение не вливается в
ветхих иудеев. Требование соблюдения старых норм
(мехи) бессмысленно при новой идеологии, «духов�
ности» (вино). Заметим, что в Евангелии от Луки со�
держится два смысла. Один очевидный и понятный:
новое содержание требует новых форм. Второй не
столь очевиден: старое настоявшееся вино лучше мо�
лодого, поэтому новое первоначально отвергается,
оно должно «настояться».

Следует отметить, что эта притча использовалась
Л.С. Выготским и в его более поздних психологичес�
ких работах. Так, свое «Предисловие» к книге
А.Ф. Лазурского Выготский заканчивает словами:
«…до тех пор, пока новая система не создана, нам ос�
тается критически временно принять и в науке, и в
преподавании прежний аппарат науки, помня, что это
единственный способ реализовать и перевести в но�
вую науку те неоспоримые ценности объективных
наблюдений, точных экспериментов, которые накоп�
лены в вековой работе эмпирической психологии.
Надо только все время помнить условность этой тер�
минологии, тот новый угол, которым повернуто каж�
дое понятие и слово, то новое содержание, которое в
него вложено. Надо ни на минуту не забывать, что
каждое слово эмпирической психологии есть старые
мехи, в которые должно быть влито новое вино» (Вы2
готский Л.С. Предисловие // Лазурский А.Ф. Психо�
логия общая и экспериментальная. Л.: Госиздат, 1925.
С. 23). В своей более поздней фундаментальной рабо�

те «Педология подростка», обсуждая особенности
подросткового мышления, Выготский пишет: «Мы
можем констатировать, что все изменения в содержа�
нии, как неоднократно указывалось, необходимо
предполагают и изменение форм мышления. Здесь
как нельзя более подходит общий психологический
закон, гласящий, что новое содержание не заполняет
механически пустую форму, но содержание и форма
являются моментами единого процесса интеллекту�
ального развития. Нельзя влить новое вино в старые
мехи» (Выготский Л.С. Собрание сочинений: в 6 т.
М.: Педагогика, 1984. Т. 4. С. 77).

53. «Живописцы вынесли свои кисти и краски на
улицы и площади» — возможно, здесь содержится не�
явная отсылка к стихотворению В.В. Маяковского
«Приказ по армии искусства» (1918): «Улицы — на�
ши кисти. / Площади — наши палитры. / Книгой вре�
мени / тысячелистой революции дни не воспеты. / На
улицы, футуристы, / барабанщики и поэты!».

54. Озаровский Юрий Эрастович (1869—1924) —
драматический актер, педагог, театровед, режиссер
Александринского театра. После революции эмигри�
ровал в Париж, где основал русскую драматическую
школу. Автор ряда фундаментальных работ по тех�
нике художественной речи: брошюра «Мелодекла�
мация» (1913), «Музыка мысли и чувства в искусст�
ве живой речи» (1913, статьи в журнале «Аполлон»,
№ 8—10), книга «Музыка живого слова. Основы рус�
ского художественного чтения» (1914). Можно
предположить, что к работам Озаровского по сцени�
ческой речи Л.С. Выготский обращался в своих теа�
тральных рецензиях (1922—1923 гг.) при анализе и
оценке техники речи актеров, выступавших на сцене
гомельских театров.

55. «По2новому, иными глазами, иной душой смот2
рим мы на древние создания» — на наш взгляд, данное
высказывание соотносимо с той дискуссией, которая
развернулась в конце 1919 г. между Н.И. Бухариным
и А.В. Луначарским по поводу роли старой культуры
в формировании нового человека. Так, Бухарин в
своей статье «Мститель» писал: «Старый театр нуж�
но сломать. Кто не понимает этого, тот не понимает
ничего» (Правда [ежедн. изд.]. 1919. № 282, 16.12.).
Более того, чуть позже в 1920 г. в своей книге «Эко�
номика переходного периода» он уже не ограничи�
вался цензурой и «сломом» старой культуры, а счи�
тал вполне правомерным использование жестких ре�
прессивных мер: «С точки зрения большого по своей
величине исторического масштаба, пролетарское
принуждение во всех своих формах, начиная от рас�
стрелов и кончая трудовой повинностью, является,
как парадоксально это ни звучит, методом выработ�
ки коммунистического человечества из человеческо�
го материала капиталистической эпохи» (Буха2
рин Н.И. Экономика переходного периода. М.: Госиз�
дат, 1920). Позиция же Луначарского была более
взвешенной. Через неделю после появления статьи
Бухарина был опубликован ответ: «Тов. Бухарин ду�
мает, что знакомство со всем прошлым человечества
через великие произведения гениев всех народов и
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всех эпох, из которых очень и очень многое только
невежда может втиснуть в рамки “буржуазности”, —
означает собой “плен” у буржуазной культуры. Мы
же считаем, что это называется образованностью, что
это называется овладением культурой прошлого, в
том числе и буржуазного прошлого, как части куль�
турного прошлого вообще. Мы думаем, что пролета�
риат не только имеет право, но даже в некоторой сте�
пени обязан, как наследник всего этого прошлого,
быть с ним знаком. Ввиду этого мы сохраняем теат�
ральные традиции, театральное мастерство и гор�
димся тем, что мы подняли репертуар московских
театров на возможную высоту» (Вестник театра
[еженед. изд.]. 1919. № 47, 23—28 декабря ).

Ссылка на эту дискуссию, с нашей точки зрения,
проясняет политический контекст того напряженно�
го идеологического и мировоззренческого противо�
стояния, когда Л.С. Выготский писал свою статью
«Театр и революция». Добавим, что позднее в своих
театральных рецензиях вопрос о восприятии тради�
ционной культуры новым, пришедшим в театр зри�
телем, и тех особых идеологических задачах, кото�
рые связаны с его воспитанием, поднимался Выгот�
ским в газетных статьях гомельского периода (Наш
понедельник. 1923. № 37, 21.05. С. 4).

56. «Всякому, и юноше, и старцу Гомер дает
столько, сколько они могут взять» — фраза принад�
лежит древнеримскому философу и оратору I в. н.э.
Диону Хрисостому «Златоусту». Более точный пере�
вод: «Гомер каждому: и мужу, и юноше, и старцу —
дает столько, сколько каждый из них может взять»
(перевод Н.И. Гнедича).

57. «Само произведение только возможность, ко2
торую осуществляет своим творчеством зритель,
читатель» — в методологическом отношении это
высказывание Л.С. Выготского крайне важно, по�
скольку вводит представление о художественном
восприятии как творческом акте, где само произве�
дение выступает как пространство возможностей
для личностной самореализации зрителя, читателя.
Подобная методологическая установка явно пере�
кликается с работами М.М. Бахтина по эстетике сло�
весного творчества, которые были начаты им в нача�
ле 1920�х гг. в период его нахождения в Витебске
(Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.:
Искусство, 1979). Характерно и то, что подобная
творческая позиция восприятия искусства была реа�
лизована самим Выготским в его работе «Трагедия о
Гамлете, принце Датском У. Шекспира» (1915—
1916) и продолжена в монографии «Психология ис�
кусства» (1925) при анализе конкретных литератур�
ных произведений. Добавим, что в своих театраль�
ных рецензиях гомельского периода он также ис�
пользует прием «мысленного эксперимента», пред�
лагая возможный вариант актерской игры или ре�
жиссерской интерпретации при анализе того или
иного спектакля.

58. «Нет Гамлета вообще, есть Гамлет мой, твой,
Гервинуса, Мунэ2Сюлли» (А. Горнфельд)» — у
А.Г. Горнфельда в его работе «О толковании художе�

ственного произведения» (1912) эта мысль выраже�
на несколько иначе: «Каждое приближение к нему [к
художественному произведению. — Ред.] есть его
воссоздание, каждый новый читатель Гамлета есть
как бы его новый автор, каждое новое поколение есть
новая страница в истории художественного произве�
дения. <...> Если представление о том, что художест�
венный образ имеет одни смысл есть иллюзия, то это
не всегда вредная иллюзия. Для творчества истолко�
вания она прямо необходима. Без известного фана�
тизма невозможно найти, защищать, воплощать ис�
тину. <...> Критик или артист, создающий своего
Гамлета, должен быть его фанатиком. Мой Гамлет
есть абсолютная истина — другого нет и не может
быть: только в таком настроении можно создать что�
нибудь действительно свое. <…> И, конечно, мой
Гамлет есть Гамлет Шекспира. Мысль воспринима�
ющего всегда будет восходить к автору: автентичес�
кое понимание всегда будет его идеалом, которого
нельзя воплотить, но к которому нельзя не стремить�
ся» (Горнфельд А.Г. О толковании художественного
произведения. СПб.: тип. Первой СПб. трудовой ар�
тели, 1912). Заметим, что на эти представления
Горнфельда Л.С. Выготский ссылается и в своей
ранней работе о «Гамлете»: «И как бы я ни понимал,
что возможны разные точки зрения на художествен�
ное произведение, я всегда буду считать, что моя точ�
ка зрения единственно правильная... Без известного
фанатизма невозможно найти, защищать, воплощать
истину... Отойдя на известное расстояние, мы можем
чисто теоретически, я бы сказал, рассудочно, призна�
вать, что нет Гамлета Шекспира, что есть Гамлет
мой, твой, Гамлет Берне, Гервинуса, Барная, Росси,
Мунэ�Сюлли — и что все они равноправны; один нам
ближе, другой дальше, но более или менее они все
верны. Но это точка зрения чисто рациональная: в
подъеме творчества она губительна. Критик или ар�
тист, создающий своего Гамлета, должен быть фана�
тиком. Мой Гамлет есть абсолютная истина — друго�
го нет и не может быть: только в таком настроении
можно создать что�нибудь действительно свое
(Горнфельд)» (Выготский Л.С. Психология искусст�
ва. М.: Искусство, 1968. С. 346).

59. «Шекспировский театр» — английский дра�
матический Королевский Шекспировский театр; от�
крыт в 1879 г. в Стратфорде�на�Эйвоне. В театре ста�
вятся пьесы У. Шекспира и проходят шекспиров�
ские фестивали (с 1886 г. они стали регулярными).

60. «…Гамлет Крэга…» — имеется в виду поста�
новка пьесы «Гамлет» Г. Крэгом в Художественном
театре в 1911 г.; роль Гамлета исполнял В.И. Кача�
лов. На эту постановку Л.С. Выготский ссылается
также в своей работе «Гамлет, принц Датский, траге�
дия У. Шекспира» (1915—1916).

61. Каратыгин Василий Андреевич (1802—1853) —
актер Александринского театра; исполнение роли
Гамлета Каратыгиным считается одним из самых
значимых в истории русского театра. Так, после по�
сещения спектакля А.И. Герцен писал: «Я сейчас
возвратился с «Гамлета», и, поверишь ли, не токмо
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слезы лились из глаз моих, но я рыдал... Я воротился
домой весь взволнованный... Теперь вижу темную
ночь, и бледный Гамлет показывает на конце шпаги
череп и говорит: «Тут были губы, а теперь ха�ха�ха!»
(Герцен А.И. Письмо к Н.А. Герцен. 18—19 декабря
1839 года).

62. «Иначе говорят в зале или комнате…» — заме�
тим, что особое внимание соотнесению речевых
функций с литературными и бытовыми установками
уделял в 1920�е гг. Ю.Н. Тынянов: «Установка оды
Ломоносова, ее речевая функция — ораторская. Сло�
во «установлено» на произнесение. Дальнейшие бы�
товые ассоциации — произнесение в большом, в
дворцовом зале. Ко времени Карамзина ода «износи�
лась» литературно. Погибла или сузилась в своем
значении установка, которая пошла на другие, уже
бытовые формы. Оды поздравительные и всякие
другие стали «шинельными стихами», делом только
бытовым. Готовых литературных жанров нет. И вот
их место занимают бытовые речевые явления. Рече�
вая функция, установка ищет формы и находит ее в
романсе, шутке, игре с рифмами, буриме, шараде
и т.д. И здесь свое эволюционное значение получает
момент генезиса, наличие тех или иных бытовых ре�
чевых форм. Дальнейшие бытовые ряды этих рече�
вых явлений в эпоху Карамзина — салон. Салон —
факт бытовой — становится в это время литератур�
ным фактом. Таково закрепление бытовых форм за
литературной функцией» (Тынянов Ю.Н. О литера�
турной эволюции // Тынянов Ю.Н. Поэтика. Исто�
рия литературы. Кино. М.: Наука, 1977. С. 278—279).
Характерно, что учет различных функций речи яв�
лялся для Л.С. Выготского исходным моментом при
разработке проблематики мышления и речи. Это ка�
салось как различения коммуникативной и интел�
лектуальной функций (общения и обобщения), так и
генезиса соотношения социальной и эгоцентричес�
кой речи, а также различных видов речи (устная,
письменная и т.д.) (Выготский Л.С. Мышление и
речь // Собрание сочинений: в 6 т. М.: Педагогика,
1982. Т. 2.).

63. «…на котурнах, в маске и с рупором…» — здесь
нужно сделать несколько уточнений, касающихся
сценического образа актера в древнегреческом теат�
ре. Котурны представляли собой высокие башмаки
со шнуровкой с очень толстой пробковой подошвой
для придания более высокого роста актерам, испол�
нявшим роли героев и античных богов. Маска была
существенно больше человеческого лица и могла пе�
редать только типическое выражение, производящее
впечатление полной неподвижности. Маски муж�
ских персонажей всегда были темными, женских —
белыми и светлыми. Раздражительность обознача�
лась багровым цветом маски, хитрость — рыжим, бо�
лезненность — желтым и т.д. Все маски были с рас�
крытыми ртами, чтобы свободно мог звучать голос
актера, при этом открытый рот маски служил и осо�
бым резонатором (рупором), который усиливал го�
лос исполнителя для зрителей дальних рядов. Таким
образом, наличие котурн и маски существенно изме�

няло пластику и речь актера, что и отмечает Л.С. Вы�
готский, говоря чуть ниже о монументальной гран�
диозности греческой трагедии — «приподнятых, пре�
увеличенных движениях, возвышенном усиленном
голосе, раскрашенном облике».

64. «…взамен изображения того, как люди едят,
пьют, любят, носят пиджаки…» — реплика из моно�
лога Треплева в пьесе А.П. Чехова «Чайка» (1896):
«Когда поднимается занавес и при вечернем освеще�
нии, в комнате с тремя стенами, эти великие талан�
ты, жрецы святого искусства изображают, как люди
едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки [вы�
делено ред.]; когда из пошлых картин и фраз стара�
ются выудить мораль — маленькую, удобопонятную,
полезную в домашнем обиходе...» (Чехов А.П. Чайка:
Комедия в четырех действиях // Чехов А.П. Полное
собрание сочинений и писем: в 30 т. / Редкол.:
Н.Ф. Бельчиков и др., Акад. наук СССР, Ин�т миро�
вой лит. им. А.М. Горького. М.: Наука, 1974—1982.
Т. 13. С. 8). Позднее эту реплику Л.С. Выготский
также приводит в своих гомельских газетных рецен�
зиях (Наш понедельник. 1922. № 10, 30.10. С. 3; 1923.
№ 38, 28.05. С. 3).

65. «Москва увлекается Диккенсом» — имеется в
виду постановка Первой студией МХТ в 1914 г. спек�
такля «Сверчок на печи» по повести Ч. Диккенса
«Сверчок за очагом. Семейная сказка» (1845). Более
подробно см. наши примечания к рецензии Л.С. Вы�
готского «Гастроли “Красного Факела”. Сверчок на
печи — Собака на сене — Океан — Победа смерти»
(Наш понедельник. 1923. №39, 04.06. С. 3. Прим. 3).

66. «Такова же и внутренняя сторона этого искус2
ства, названного одним критиком толстовским» —
близость МХТ к нравственно�этическим принципам
Л.Н. Толстого отмечалась в то время отнюдь не «од�
ним» критиком. Дело в том, что Л.А. Сулержицкий
(1872—1916), сыгравший важную роль в создании
Первой студии МХТ, был толстовцем и культивиро�
вал идеи и моральные принципы Толстого в органи�
зации студийной жизни: «Известна его стойкая при�
верженность к толстовству, к толстовским идеям не�
противления злу, к исповедуемой Толстым вере в
природную честность и доброту человека, искажен�
ную цивилизацией…» (Рудницкий К.Л. Русское ре�
жиссерское искусство: 1908—1917. М.: Наука, 1990.
С. 178). И для самого К.С. Станиславского Толстой
был также моральным авторитетом: «При жизни его
мы говорили: “Какое счастье жить в одно время с
Толстым!” А когда становилось плохо на душе или в
жизни и люди казались зверями, мы утешали себя
мыслью, что там, в Ясной Поляне, живет он — Лев
Толстой! — И снова хотелось жить» (Станислав2
ский К.С. Собрание сочинений: в 9 т. М.: Искусство,
1988. Т. 1. С. 198). Следует подчеркнуть, что в после�
революционные годы этика Толстого, его моральный
принцип «непротивления злу» были непопулярны,
поэтому коннотация «толстовское искусство» выра�
жала в то время негативную оценку.

67. «Театр трагедии в Петербурге» — был создан
при поддержке Петроградского Театрального отде�
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ла, которым руководила на тот период гражданская
жена М. Горького актриса М.Ф. Андреева (1868—
1953). «Театром трагедии» руководил известный ак�
тер Ю.М. Юрьев (1872—1948); спектакли игрались
на арене цирка Чинизелли. Основной эстетический
принцип театра состоял в возрождении античной
трагедии. Театр открылся постановкой «Царь Эдип»
Софокла; второй и последней постановкой был спек�
такль «Макбет» У. Шекспира.

68. Красный театр — реально как театр оформил�
ся только в 1924 г. До этого существовал как самоде�
ятельная студия под патронажем Пролеткульта. На
его основе в 1936 г., после ряда организационных
преобразований, был создан Театр имени Ленинско�
го комсомола (ныне театр «Балтийский дом»).

69. «Драма родилась на площади» — Л.С. Выгот�
ский цитирует работу А.С. Пушкина, которая была
посвящена принципам народной драмы и, в частнос�
ти, анализу исторической повести Н.М. Карамзина
«Марфа�посадница, или покорение Новагорода».
Для прояснения мысли Выготского расширим цита�
ту: «Драма родилась на площади [выделено ред.] и со�
ставляла увеселение народное. Народ, как дети, тре�
бует занимательности, действия. Драма представля�
ет ему необыкновенное, странное происшествие. На�
род требует сильных ощущений, для него и казни —
зрелище. Смех, жалость и ужас суть три струны на�
шего воображения, потрясаемые драматическим
волшебством. Но смех скоро ослабевает, и на нем од�
ном невозможно основать полного драматического
действия. Древние трагики пренебрегали сею пру�
жиною. Народная сатира овладела ею исключитель�
но и приняла форму драматическую, более как паро�
дию. Таким образом, родилась комедия, со временем
столь усовершенствованная. Заметим, что высокая
комедия не основана единственно на смехе, но на
развитии характеров, и что нередко близко подходит
к трагедии» (Пушкин А.С. О народной драме и драме
«Марфа Посадница» // Пушкин А.С. Полное собра�
ние сочинений: в 10 т. Л.: Наука. Ленингр. отд�ние,
1977—1979. Т. 7. С. 147).

Приведенный фрагмент показывает, что для Вы�
готского, если следовать Пушкину, важна не только
публичность и «площадной» характер драмы как
зрелища, но, по меньшей мере, и еще три момента.
Во�первых, необычность и «занимательность» дей�
ствия. Во�вторых, сила ощущений и переживаний,
сочетающих «смех, жалость и ужас», которые вызы�
ваются драматическим действием и потрясают наше
воображение. В�третьих, «развитие характеров».

70. «…в книге, за рабочим домашним столом, куда
перенес ее Айхенвальд…» — здесь Л.С. Выготский не�
явно цитирует приводимое нами выше место из ста�
тьи Ю.И. Айхенвальда «Отрицание театра»: «…напи�
санная драма уже сама энергична вполне; она совсем
закончена, и ей больше ничего не нужно. К великому
прибавлять нечего. А в искусстве, что не прибавляет,
то отнимает; что не плюс, то минус. Итак, драма без
театра мыслима, театр без драмы немыслим» (Айхен2
вальд Ю.И. Отрицание театра // В спорах о театре:

Сборник статей. М.: Книгоиздательство писателей в
Москве, 1914. С. 14).

71. «…когда Евреинов объявил чтение тайной теа2
трализацией, «театром для себя» — в данном случае
имеется в виду «театральное открытие («инвен�
ция»)» Н.Н. Евреинова, которое постулирует чтение
как тайную театрализацию: «Романы и фантастичес�
кие повести больше всего читаются людьми, ведущи�
ми уединенную, замкнутую жизнь, скромными и ма�
ло что «представляющими» собой в жизни. Это все�
поглощающее чтение — своего рода корректив при�
роды таких людей, слишком осторожных с инстинк�
том преображения в жизни, театрализовать которую,
вдобавок, им не всегда позволяют окружающая их
«тюрьма» и условия их «каторжного» существова�
ния. А хочется, а нужно! — Остается чтение произве�
дений, с героями которых так сладко жить второю
жизнью, т.е. заниматься тайной театрализацией»
(Евреинов Н.Н. Демон театральности. М.; СПб.: Лет�
ний сад, 2002. С. 85).

72. «…в советском театре (б. опера Зимина)…» —
частный оперный театр (опера Зимина), создан в
1904 г. в Москве русским театральным деятелем, ме�
ценатом С.И. Зиминым. В репертуаре театра были в
основном классические оперы: «Майская ночь»
Н.А. Римского�Корсакова, «Орлеанская дева»
П.И. Чайковского, «Чио�Чио�Сан» Дж. Пуччини,
«Аида» Дж. Верди и др. В 1917 г. театр был национа�
лизирован и получил новое название Театр Совета
рабочих депутатов (это название театра и имеет в ви�
ду Л.С. Выготский в своей статье, говоря о «совет�
ском театре»), с 1919 г. — Малая государственная
опера, с 1921 — Театр музыкальной драмы, в 1924 г.
преобразован в филиал Большого театра.

73. «…режиссер Ф.Ф. Комиссаржевский сделал из
“Бориса Годунова”…» — эта постановка оперы М. Му�
соргского «Борис Годунов» (1869) состоялась в Теа�
тре Совета рабочих депутатов (б. театре Зимина) в
сезоне 1918/1919 гг. В послереволюционный период,
помимо постановки в театре Совета рабочих депута�
тов оперы «Борис Годунов», Ф.Ф. Комиссаржевский
поставил «Лоэнгрин» Р. Вагнера, «Орестейю» С. Та�
неева, «Золотой петушок» Н. Римского�Корсакова.
В это же время он работал режиссером в Большом
театре, где поставил к первой годовщине Октябрь�
ской революции «Фиделио» Л. Бетховена; другая
его постановка — «Парсифаль» Р. Вагнера — не во�
шла в репертуар в связи с протестами артистов теат�
ра против ее «левизны».

Приведем в этой связи оценку творчества
Ф.Ф. Комиссаржевского в послереволюционный пе�
риод, которую дает А.В. Луначарский: «Правее [по
сравнению с В.Э. Мейерхольдом. — Ред.] стоял
Ф.Ф. Комиссаржевский, в начале революции раскре�
пощенный ею и давший несколько полных вкуса дви�
жения и правильно намеченных новшеств, хотя в де�
коративном отношении сильно зараженных футурис�
тической модой. От Комиссаржевского можно было
ждать значительной роли в истории русского театра.
Однако он предпочел уехать из России <…>, чем он и
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вычеркнул себя из самых замечательных, быть может,
годов театрального строительства, которые мы за это
время пережили и какие переживем в ближайшее де�
сятилетие» (Луначарский А.В. Театр РСФСР // Пе�
чать и революция [ежемесяч. изд.]. 1922. № 7).

74. «Театр 4 масок» — театр, организованный в
Москве Н.Н. Фореггером в 1918 г. в одной из комнат
своей квартиры (зрительный зал со скамейками на
сорок человек). Название театра и его основные
принципы были связаны с проведенным Фореггером
в 1915 г. исследованием о демократических формах
французского ярмарочного «театра четырех масок».
Французский фарс вбирает в себя традиции италь�
янской комедии дель арте, где существовали два
квартета основных персонажей�масок — северный и
южный. В северном (венецианском) это: Панталоне
(венецианский купец, скупой старик), Доктор (псев�
доученый доктор права), Бригела (умный слуга) и
Арлекин (глупый слуга); в южном (неаполитанском)
квартете масок: Тартарлья (судья�заика), Скарамуч�
ча (хвастливый вояка, трус), Ковьелло (умный слу�
га), Пульчинелла (глупый слуга). Помимо квартета в
фарсах участвовали также персонажи, не надевав�
шие масок: юный влюбленный и юная влюбленная,
девушки�служанки, а также благородные дамы и ка�
валеры.

Дебютной постановкой театра «Четырех масок»
Фореггера стал французский фарс XVII века «Кара�
катака и Каракатат» А. Табарена. Вот что писала кри�
тика по поводу этого театра и его постановки:
«В Москве обосновался очень занятный театр «Четы�
рех масок», занимающийся постановкой старинных
французских фарсов, так называемых «шарлатене�
рий» и «парадов». Руководитель «мастерской» (так
претенциозно называется этот театр) с большим вку�
сом, похвальной чуткостью и с несомненным увлече�
нием работает над воспроизведением всех тех ярких
черт, что присущи народному представлению
XVII столетия. Первый спектакль, имевший вполне
заслуженный успех, обнаружил в лице г. Фореггера
очень неплохого режиссера, отдающегося своему
трудному мастерству не только с запасом знаний, но и
со всем пылом искренней влюбленности в этот при�
чудливый мир старых масок. Неплохих результатов
добились и исполнители. Правда, многим из них не
хватало легкости, непосредственности и той изощрен�
ной и как бы эксцентричной техники, требующей рит�
ма быстрого и бурного, ибо то, что изображается в
этих пародиях, есть по существу своему гротеск и
буффонада. Звонкие пощечины, откровенные шутки,
резкие жесты, нарушение всякой театральной тради�
ции в ее застывшем виде, вольное обращение со зри�
телями, которые втягиваются в представление — вот
что характерно для «народного балагана», воссоздать
типические черты которого является задачей «Четы�
рех масок» (Театрал (Туркин Никандр). Всенародное
и интимное // Театр. 1918. № 2112. С. 2—3).

Однако по поводу отмечаемой Л.С. Выготским
попытки выхода этого театра «на улицы и площади
со старинными французскими фарсами» высказыва�

лись серьезные сомнения: «И г. Фореггер и, кажется,
некоторые зрители, занимающие, так сказать, офи�
циальные посты, — серьезно полагают, что представ�
ление этой «Каракатака» можно перенести на пло�
щадь. Таким образом, руководители театра полагают
за своей мастерской значение не интимного творче�
ства, а некоего народного творчества. Какое заблуж�
дение! То, что было нам показано в мастерской “Че�
тырех масок” и то, что было нами с таким удовольст�
вием принято, — отнюдь не может стать зрелищем
для широких народных масс. Заметим, кстати, что
“мастерская” помещается в чудесном барском особ�
няке, что весьма способствует созданию интимного
уюта, что зрительная зала рассчитана на 40 человек и
что, наконец, актеры, играющие “Каракатака” при�
выкли к студиям и не имеют решительно никаких
навыков для выступлений на площадях. Затем
вспомним состав зрителей этих спектаклей: на пер�
вом были театральные критики, художники, литера�
торы. Они будировали это воскрешение старика Раб�
ле, дух которого живет в народных фарсах, — им,
гурманам, отравленным ядом всяческих “изысков”
показалось представление приятной забавой утон�
ченного вкуса. И они знали, что очарование стилизо�
ванного “балагана” в этой интимности, которая была
создана и этим особнячком, и этой залой на 40 чело�
век. И я лично не представляю себе ни иного поме�
щения, ни иной публики для этой мастерской. Если
ее спектакли будут перенесены на бульвары или на
площади — весь аромат их исчезнет. До народа не
дойдут ни эти латинские остроты, ни самое содержа�
ние этих пьес, в которых причудливо сочетались ве�
яния средневековья со светской улыбкой Возрожде�
ния. На бульваре — для бульварной публики — нель�
зя играть, притворяясь. Никто не поверит громкой
затрещине, и никто не рассмеется на грубую шутку
лицедея, имитирующего веселье. К ремеслу актера
бродячей труппы, дававшей в XVIII столетии свои
спектакли на ярмарке, приучали с детства, поэтому и
были так очаровательно легки и так непосредствен�
но забавны выходки Мага, проделки слуг, фокусы
шарлатанов. В этих стремлениях приобщить широ�
кие народные массы к искусству, доселе доступному
только избранным, надо видеть, конечно, самые доб�
рые намерения. Однако практически эти попытки
приводят всегда к неудачам. Нечто подобное уже на�
блюдалось и в Москве и в Петрограде, где усиленно
ухаживали за художниками самого “левого” направ�
ления, полагая, что именно их футуристические ухи�
щрения будут с радостью восприняты народной ау�
диторией. И это привело к неожиданному протесту:
публика одного из народных театров потребовала
убрать роспись стен и барельефы, сработанные фу�
туристами. Столько же фальшивым кажется нам и
усиленное сотрудничество В.Э. Мейерхольда, кото�
рый вряд ли сможет создать спектакль, доступный
именно народу… “Всенародное искусство” и “Кара�
катака” — две вещи несовместимые» (там же).

Заметим, что вскоре после премьеры Форрегер
был приглашен в качестве участника агитпоезда в
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Воронеж, и «Театр четырех масок» так и остался
«студией одного спектакля» (Марков П.А. О театре: в
4 т. М.: Искусство, 1974. С. 454). Добавим, что к твор�
честву Н.Н. Фореггера Л.С. Выготский еще раз обра�
щается в своей рецензии «Гастроли Утесова и Форег�
гера» (Наш понедельник 1923. № 46, 23.07. С. 3).

75. «…“Войну королей” в стиле карточных фигур,
где войну вели короли, а двойки и тройки отказыва2
лись драться (художник Кандауров)» — имеется в
виду постановка «Война карточных королей» по
агитпьесе «Война королей», написанной в 1918 г.
Ю.Л. Оболенской (1889—1945) с иллюстрациями
К.В. Кандаурова для студии «Петрушка» (при Теат�
ральном отделе Наркомпроса). Студия была создана
как драматургическая лаборатория агитационного
кукольного театра. Послереволюционная агитпье�
са — это симбиоз площадных спектаклей о Петруш�
ке, действующими персонажами которой были кар�
точные короли, политические фигуры того перио�
да — Деникин, Юденич, Колчак, «многоголовая гид�
ра» Антанта, «Мировой империализм». Именно с
ними по сюжету боролся Петрушка в буденовке, бил
их дубинкой и колол штыками при помощи младших
карт, — «двоек», «троек» и «шестерок»: «Мы — буб�
ны, вы — пики, / Люди мы невелики. / А чтоб нам не
мешали короли, / Изгнать их из нашей земли. / Хоть
будет неполная колода — / Да зато будет полная сво�
бода. / Вперед, / Вперед, / Рабочий народ!». В фина�
ле побежденные короли восклицали: «Свои козыри
были на руках, а остались мы в дураках». Постанов�
ка «Войны карточных королей» была приурочена к
первому юбилею Октября, а ее премьера состоялась
в Москве 7 ноября 1918 г. при открытии артистичес�
кого клуба «Красный петух».

76. Головин Александр Яковлевич (1863—1930) —
русский художник, сценограф�модернист, народный
артист РСФСР (1928); с 1900 г. работал в Большом
театре; в 1902 был приглашен на должность главного
художника императорских театров в Петербурге
(оформлял спектакли в Мариинском и Александ�
ринском театрах). В 1908 г. был художником «Рус�
ских сезонов» С.П. Дягилева в Париже (опера «Бо�
рис Годунов» М.П. Мусоргского, 1908; балет «Жар�
птица» И.Ф. Стравинского, 1910). Занимая долж�
ность главного художника Александринского театра,
Головин сотрудничал с В.Э. Мейерхольдом, чей
творческий принцип «чистой театральности», разде�
лял и он сам. Среди их совместных постановок:
«У врат царства» К. Гамсуна (Александрийский те�
атр, 1908); «Дон�Жуан»» Ж.Б. Мольера (Александ�
рийский театр, 1910), опера «Орфей и Эвридика»
К.В. Глюка (Мариинский театр, 1911). Все спектак�
ли были оформлены в традициях классического теа�

тра, воскрешения старых сценических средств и при�
емов для обновления театральной эстетики. Глав�
ным событием творческого союза Головина и Мей�
ерхольда стал спектакль «Маскарад» по драме
М.Ю. Лермонтова (Александринский театр, 1917).
Углубленное изучение эпохи, сложные и «торжест�
венные» декорации, преобразование цвета сценогра�
фии в соответствии с действием спектакля, деталь�
ная проработка костюмов и грима актеров, — все это
позволило создать фантастическую атмосферу теат�
рального действия и реализовать идеи режиссера.
«Маскарад» Головина завершил целую эпоху рус�
ской сценографии, подготовив ее выход на новые ру�
бежи в следующем десятилетии.

Учитывая сотрудничество Мейерхольда и Голо�
вина, которое было ориентировано на «воскреше�
ние» старых сценических средств и приемов, фраза
Н. Пунина «но и Малевич — был “Головин”» подчер�
кивает, что и художник спектакля «Мистерии�
буфф» супрематист К. Малевич, и режиссер В. Мей�
ерхольд не привнесли в постановку ничего нового, а
работали в рамках сложившихся приемов дореволю�
ционного театра.

77. «Подумать только, небо было, как у Айвазов2
ского» — эта фраза Н. Пунина, на наш взгляд, не слу�
чайна, поскольку в самой структуре пьесы «небо» иг�
рает важную роль. Во�первых, это особое место сце�
нического действия: «Картина вторая. Рай. Облако
на облаке. Белесо. По самой середине, чинно рассев�
шись по облачью, райские жители». Во�вторых, небо
и облака выступают как самостоятельный художест�
венный образ:

«Мафусаил: ...Доишь облака, сын мой?
Ангел: Да, дою.
Мафусаил: Надоишь — и на стол. / Нарежьте да�

же / облачко одно, / каждому по ломтику».
Наконец, в�третьих, напомним, что в этой статье

чуть выше Л.С. Выготский обратил внимание на ис�
пользование В.В. Маяковским игрового языкового
приема, подчеркивающего своеобразие советского
новояза: «совнебо». По мнению Выготского, подоб�
ный прием нужен был Маяковскому для усиления
«газетной злободневности» произведения.

Что касается изобразительной стороны спектак�
ля, то, к сожалению, эскизы декораций К. Малевича
к спектаклю не сохранились, однако можно предпо�
ложить, что сам образ неба играл важную роль в ху�
дожественном решении. При этом если Н. Пунин
фиксирует внимание на реалистичности изображе�
ния («небо, как у Айвазовского»), то А. Левинсон в
своей рецензии на спектакль, напротив, подчеркива�
ет гротескность: «…веселы в “Раю” пестрые пузыри
облаков».
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Прошел уже год, как Владимира Петровича Зин�
ченко нет с нами. Но его образ не утратил чувст�

венной конкретности и живы воспоминания о встре�
чах с ним.

В эту скорбную годовщину хочется отметить
один недостаточно оцененный вклад нашего старше�
го коллеги в российскую науку, который очень ва�
жен для меня и, думаю, для многих других психоло�
гов. Владимир Петрович демонстрировал нам воз�
можность единства жизни и профессии. Он пытался
внести живое биение жизни в науку и тем самым
расширял наше виденье психологии.

Помню мою первую встречу с ним на психологи�
ческом факультете МГУ в 1976 году. Тогда в рамках
курса общей психологии ряд ведущих специалистов
факультета читали лекции по отдельным отраслям
психологических знаний. Владимир Петрович про�

чел лекцию по инженерной психологии. Меня пора�
зило, что начал он не с изложения истории и теории
вопроса, а с анализа одного недавно произошедшего
события в Ленинграде: один летчик посадил самолет
на Неву. Почти дословно помню его суждения: «Все
восхищаются мастерством пилота. А между тем этот
летчик виноват в создании аварийной ситуации.
С ним это уже не первый раз происходит. Психологи
предупреждали, что он склонен к необоснованному
риску. Его давно надо было отстранить от полетов».

Это Владимир Петрович знал точно, так как уча�
ствовал в работе разных комиссий, а потому был
очень информированным человеком. Может быть,
это не столько его заслуга, сколько удача. Но его бе�
зусловная заслуга заключалась в том, что он не дал
своему опыту пылиться на задворках памяти. Он по�
стоянно в беседах и лекциях воспроизводил важные
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с его точки зрения психологические детали тех или
иных событий и дел. Тем самым он обогащал наш
профессиональный опыт, приближал наше понима�
ние психологических закономерностей к реалиям
жизни. У Владимира Петровича было редкое чувст�
во подробностей психической жизни.

Он умел замечать такие важные детали жизни и
деятельности людей, которые без его участия так и
утонули бы, наверно, без следа в реке времени. В мо�
лодости он однажды читал лекции по психологии
пожарникам. Это было сразу после того, как свои
лекции отчитал Александр Александрович Зиновь�
ев, который был его постарше, но тоже еще был мо�
лодым человеком. В последствие Зиновьев стал все�
мирно известным логиком, социальным философом,
писателем�памфлетистом. Владимир Петрович рас�
сказал, как после первой лекции поинтересовался у
организатора, есть ли какие�нибудь пожелания: «Тот
ответил, что все хорошо, но не хватает точных опре�
делений, как было у Александра Александровича.
Например, «пожар — это горение вещей, к тому не
предназначенных». Тут я понял, что после Саши мне
в этой аудитории делать нечего!» В последствие это
очень помогло мне, когда я читал одну из последних
книг Зиновьева «Русская трагедия». В ней от перво�
го лица описывается история слома жизни и транс�
формации сознания московского интеллектуала в
период перестройки 1900�х годов. В какой�то момент
я начинал воспринимать эту историю как рассказ
живого конкретного человека, сердце сжималось, и
читать дальше этот социологический роман было не�
возможно. Но стоило мне вспомнить чудом сохра�
нившееся благодаря Зинченко иронично�саркасти�
ческое определение Зиновьевым пожара, как я опять
мог различать автора и героя�рассказчика, и тогда
снова начинал проникать в беспощадное описание
логики событий. Так я прочитал книгу до конца.

Зинченко был дружен со многими выдающими
психологами и философами нашего времени и много
о них рассказывал. Для него ученый был, прежде
всего, интересным человеком. Он умел подмечать та�
кие особенности его натуры, которые никогда не
описываются в академических биографиях, но чрез�
вычайно важны для понимания особенностей его на�
учного мышления. Как�то раз у нас зашел разговор о
Петре Яковлевиче Гальперине и границах его тео�
рии. Тогда Владимир Петрович поведал, что некото�
рые ученики Гальперина пытались подвигнуть учи�
теля на расширение рамок теории поэтапного фор�
мирования умственных действий. У них ничего не
получилось: «Петр Яковлевич был гением самоогра�
ничения!». Именно самоограничение, а не ограни�
ченность — вот характерная черта натуры этого уче�
ного. Это подтверждает еще один рассказанный Зин�
ченко эпизод из жизни Гальперина. Однажды Вася
(Василий Васильевич Давыдов — друг Владимира
Петровича со студенческих лет), молодой аспирант
Петра Яковлевича, сообщил ему, что женится. Учи�
тель отнесся к этому иронически — не рано ли? Вася
тогда парировал: «Вы же сами мне говорили, что ра�

но женились!» На что Петр Яковлевич ответил: «Да,
но я не говорил, что это хорошо для всех». В этой
шутливой форме выразилась четкая позиция этого
умнейшего человека: границы, которые он устанав�
ливает для себя — это границы его жизни и деятель�
ности. Другой не обязан им следовать. Ученик может
преодолеть их, если сможет. Кстати, Давыдов так и
сделал — создал собственную оригинальную теорию
развития мышления детей.

Владимир Петрович был одним из тех, кто опре�
делял лицо культурно�исторической психологии и
деятельностного подхода, прежде всего, в области,
которая имеет общие основания с философией,
культурой и искусством. Наверно, именно в этой
своей ипостаси он останется в истории отечествен�
ной психологической науки. Он много анализировал
в своих книгах идеи Густава Шпета, Павла Флорен�
ского, Михаила Бахтина, Мераба Мамардашвили, а
также многих других мыслителей нашего времени.
Эти книги остались нам как завет: представителям
культурно�исторической психологии нельзя замы�
каться в узкопрофессиональных проблемах.

В своих книгах и лекциях Владимир Петрович
постоянно обращался к примерам из поэзии, особен�
но из наследия Осипа Мандельштама. Считаю, что
он даже ввел моду на этот стиль изложения психоло�
гических проблем и, тем самым, не дал утонуть на�
шей психологической науке в трясине бесконечного
взаимного цитирования психологами друг друга.

Хотя Зинченко не увлекался изобразительным
искусством так истово, как поэзией, но в его насле�
дии есть блестящая статья о композиции японской
гравюры. Я знаю, что он долго изучал «Лекции о
композиции» художника Владимира Андреевича
Фаворского. Однажды Владимир Петрович обсуж�
дал этот труд с моим учителем художником�педаго�
гом и психологом Юрием Александровичем Полу�
яновым. Суть разговора заключалась в том, что идеи
Фаворского могут существенно продвинуть иссле�
дования в психологии восприятия. Но сложность за�
ключается в том, что Фаворский постоянно обраща�
ется к образам конкретных произведений искусства,
которые не просто иллюстрируют его суждения, но и
несут в себе значительную часть смысла этих сужде�
ний. Это понятно художнику, но не понятно психо�
логу. Поэтому надо «перевести» Фаворского для
психологов. Но осуществить это тогда не удалось.
Может быть, сейчас пришло время заняться этой
проблемой?

Владимир Петрович постоянно обращал наше
внимание на важные достижения в смежных науках.
Его интерес к трудам выдающегося отечественного
физиолога Николая Александровича Бернштейна,
пожалуй, не имеет аналогов в отечественной психо�
логической науке. Надо признать, что психологи не
очень его в этом поддерживали. Тем не менее, он не
уставал на различных психологических конферен�
циях и семинарах вновь и вновь говорить об идеях
Бернштейна. Но не только говорил, но и делал. Вла�
димир Петрович, совместно с супругой Натальей
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Дмитриевной Гордеевой, провел ряд экспериментов
по психологической природе «живого движения».
Хотя это сейчас мало обсуждается, но, тем не менее,
идея необходимости ассимиляции в психологии до�
стижений физиолога Бернштейна крепко засела в
профессиональном сознании тех, кто когда�либо
слушал Зинченко.

Владимир Петрович умел находить то, что может
быть востребовано культурно�исторической психо�
логией из других психологических теорий. Показа�
тельным примером является история издания книги
Макса Вертгеймера «Творческое мышление» в
1987 году. Насколько я знаю, это было частной ини�
циативой Зинченко. Никакой востребованности этой
книги в ситуации психологии и педагогики того вре�
мени не было. Поэтому книга осталась незамеченной
широкой психолого�педагогической общественнос�
тью нашей страны. Но для представителей деятель�
ностного подхода в психологии, прежде всего, для по�
следователей развивающего обучения и для меня
лично, эта книга уже без малого 20 лет является не�
мым укором: «Почему мы до сих пор не ассимилиро�
вали достижения гештальттеории?» Сегодня, пере�
читывая блистательную вступительною статью Вла�
димира Петровича, я натолкнулся на следующее за�
мечание; «Интеллект начинает представляться и ос�
мысливаться как некоторая суперпозиция всех его

многообразных форм (сенсорных, образных, вербаль�
ных, знаково�символических, дискурсивных и пр.)».
Теперь я понимаю, что было одним из побудитель�
ных мотивов его книги «Психологические основы пе�
дагогики», изданной в 2001 году — это понимание и
желание раскрыть многообразие форм мышления.

Владимир Петрович обладал колоссальной эру�
дицией. Но никогда этим не бравировал. В 2000�е го�
ды мы участвовали с ним в проекте Русского музея
по музейной педагогике «Экологическая роль изоб�
разительного искусства в условиях интенсивного
визуального потока». Помню, как осторожно он ана�
лизировал проблему и данные экспериментальной
работы. Он обнаруживал неизвестные ему раньше
многообразные формы живого восприятия, и это бы�
ло ему интересно.

Для тех, кто знал лично Владимира Петровича,
он предстает как воплощение доброты, человеческой
отзывчивости и аристократизма духа. Этим он при�
влекал к себе окружающих людей. Жаль, что новое
поколение психологов лишены возможности обще�
ния с таким человеком, как Владимир Петрович
Зинченко. Кто будет расширять им виденье горизон�
тов психологической науки?

В.А. Гуружапов.
6 февраля 2015 г.
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2. Экспериментально
генетический метод
исследования развития высших

психических функций

2. 1. Некоторые предварительные замечания

Как мы уже говорили, экспериментально�генети�
ческий метод определил принципиальные отличия
неклассической психологической теории Выготского
от традиционных классических психологических
концепций сознания того времени. В этом смысле
культурно�исторический подход выступает как мето�

дологическая альтернатива традиционным классиче�
ским экспериментальным методам. Он предъявляет
целый ряд серьезных методологических требований
к построению, организации и проведению конкрет�
ных экспериментальных исследований, и эти требо�
вания существенно отличаются от тех, на основе ко�
торых строятся классические экспериментальные ис�
следования в области психологии развития. Экспе�
риментально�генетический метод является в этом
смысле составной частью культурно�исторической
теории. Поэтому при описании основных черт этого
метода я буду опираться на принципы и понятия,
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сформулированные в рамках культурно�историчес�
кой теории. Кроме того, в некоторых местах вторая
часть статьи будет перекликаться с первой, и даже
повторять некоторые позиции, сформулированные в
этой первой части. Это необходимо для того, чтобы
читатель мог все время соотносить два уровня обсуж�
дения — общеметодологический (в широком смысле)
и конкретно�методологический (в узком смысле), не
возвращаясь все время к соответствующим местам
первой части во время чтения второй.

В различных работах Выготского мы можем об�
наружить описание и краткий анализ лишь некото�
рых общих принципов экспериментально�генетичес�
кого метода. Этот метод развивался и совершенство�
вался соратниками и последователями Выготского в
русле тех конкретных задач, которые они решали.
А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин,
Ж.И. Шиф, Л.С. Сахаров, М.И. Лисина, Л.И. Божо�
вич, В.В. Давыдов и другие отечественные и зару�
бежные исследователи строили свои эксперимен�
тальные программы на основе общих принципов
экспериментально�генетического метода, развивая и
модифицируя его, зачастую предлагая собственные
оригинальные трактовки, интерпретации и подходы.
Однако проблема состоит в том, что исследователи,
работавшие в русле культурно�исторической тео�
рии, выделяли в этом методе именно те аспекты, ко�
торые соответствовали конкретным задачам и про�
блематике их экспериментальных исследований.
В результате, исходные принципы эксперименталь�
но�генетического метода в том виде, в котором они
были представлены в культурно�исторической тео�
рии, определенным образом «растворялись» в част�
ных конкретных методиках и экспериментальных
процедурах и оказывались скрытыми до такой степе�
ни, что зачастую их довольно трудно выявить и за�
фиксировать.

И, самое главное, при всем разнообразии экспе�
риментальных работ, нет ни одной, в которой все эти
требования и принципы были бы отчетливо сформу�
лированы. Поэтому я остановлюсь, главным обра�
зом, на анализе основных черт и особенностей экспе�
риментально�генетического метода в том виде, в ка�
ком они были представлены в культурно�историчес�
кой теории, в текстах самого Выготского, оставляя за
рамками нашего анализа его конкретно�научные мо�
дификации и историю его становления.

2.2. Экспериментально
генетический метод
и предмет культурно
исторической теории

Задача создания адекватного объективного мето�
да, позволяющего экспериментально исследовать за�
кономерности культурного развития высших психи�
ческих функций (ВПФ), решалась одновременно с
созданием самой культурно�исторической теории.
В этом смысле можно сказать, что здесь сама логика
теоретического исследования поставила на повестку
дня вопрос о необходимости разработки нового ме�

тода, т. е. метода, который соответствует предмету
исследования — процессу развития ВПФ.

Шаг принципиальной важности, сделанный в те�
оретическом плане, т. е. выделение процесса возник�
новения и развития ВПФ в качестве предмета иссле�
дования неизбежно поставил вопрос о необходимос�
ти следующего шага, но уже в плане эксперимен�
тальном.

«Детская психология не знала… адекватного под�
хода к проблеме высших процессов. Это значит, что
она не имела метода для их исследования. Очевидно,
что своеобразие того процесса изменения поведения,
который мы называем культурным развитием, тре�
бует глубоко своеобразных методов и способов ис�
следования. Знание своеобразия и сознательное от�
правление исследования от этого пункта является
первым условием адекватности метода и проблемы,
поэтому проблема метода есть начало и основа, аль�
фа и омега всей истории культурного развития ре�
бенка <...> .

Поэтому опереться по�настоящему на метод, по�
нять его отношение к другим методам, установить его
сильные и слабые стороны, понять его принципиаль�
ное обоснование и выработать к нему верное отноше�
ние — значит в известной мере выработать правиль�
ный и научный подход ко всему дальнейшему изло�
жению важнейших проблем детской психологии в ас�
пекте истории культурного развития» [4, с. 41—42].

Итак, с точки зрения предмета культурно�исто�
рической теории, суть экспериментально�генетичес�
кого метода состоит в том, что этот метод представ�
ляет собой: 1) общий метод экспериментального ис�
следования ВПФ человека и 2) он является не эмпи�
рическим, а генетическим методом в том смысле, что
он направлен на экспериментальное исследование
генезиса (происхождения и развития) ВПФ, т. е. на
выявление закономерностей самого процесса куль�
турного развития. «…Применяемый нами метод мо�
жет быть назван методом экспериментально�генети�
ческим в том смысле, что он искусственно вызывает
и создает генетически процесс психического разви�
тия» [4, c. 95].

2.3. Основные черты и особенности
экспериментально
генетического метода

Основная отличительная черта эксперименталь�
но�генетического метода состоит в том, что он на�
правлен на выявление закономерностей процесса со�
циокультурного генезиса (происхождения и разви�
тия) ВПФ. Поэтому экспериментально�генетичес�
кий метод может применяться для исследования лю�
бой ВПФ, будь то память, воля, мышление или вооб�
ражение. Вместе с тем, логика конкретного экспери�
ментального исследования всегда вносит неизбеж�
ные коррективы в его организацию и формы прове�
дения, влияет на подбор экспериментальных
средств, условий, соответствующего стимульного
материала и т.д. Иными словами, исследование, на�
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пример, закономерностей развития памяти и иссле�
дование закономерностей развития мышления у де�
тей разного возраста во многом будут отличаться
друг от друга. Вместе с тем, основные принципы экс�
периментально�генетического метода всегда сохра�
няются. Иначе говоря, в любом конкретном исследо�
вании, опирающемся на экспериментально�генети�
ческий метод, всегда присутствуют как общие прин�
ципы (определяемые методом), так и специфические
особенности (определяемые задачами данного кон�
кретного исследования).

В работах Выготского представлен ряд общих по�
ложений, которые в совокупности составляют мето�
дологическую основу экспериментально�генетичес�
кого метода. Рассмотрим их подробнее, для удобства
изложения сформулировав их в виде нескольких же�
стких альтернатив.

2.3.1. Результат/структура
или процесс/строение?
Первая существенная характеристика экспери�

ментально�генетического метода состоит в том, что,
в отличие от традиционных «классических» методов
анализа, он направлен не на изучение сложившихся,
уже развитых наличных форм, а на исследование са�
мого процесса их возникновения и изменения. «До
сих пор психологический анализ почти всегда обра�
щался с анализируемым процессом как с известной
вещью. Психическое образование понималось как
известная устойчивая и твердая форма, и задача ана�
лиза по существу сводилась к разложению ее на от�
дельные части. Вот почему в этом психологическом
анализе до сих пор господствовала логика твердых
тел» [4, с. 94].

Культурно�историческая теория, разумеется, не
выступает против необходимости структурного
анализа уже созревших, развитых ВПФ. Однако
строение любой ВПФ (в отличие от ее наличной
структуры) определяется всем ходом ее развития и
изменениями в процессе развития. Мы уже говори�
ли выше, что в культурно�исторической теории
ВПФ рассматриваются не как некие «стадии разви�
тия» или «усложнения» элементарных психичес�
ких функций. Появление в ходе развития ВПФ оп�
ределенным образом перестраивает систему эле�
ментарных, природных психических процессов, ре�
организует их так, что они не только входят в струк�
туру высшей функции, но изменяются и начинают
работать по новым законам, формируя новую пси�
хологическую систему. Так, например, возникнове�
ние культурной памяти у ребенка (т. е. процессов
запоминания, основанных на использовании зна�
ков) не является простым линейным продолжени�
ем и простым усложнением естественных процес�
сов запоминания — новые приемы запоминания ре�
организуют всю систему, и на этой основе возника�
ет новое психологическое строение ВПФ — произ�
вольного опосредованного запоминания. Генетиче�
ское строение функции есть результат ее перестра�
ивания в ходе развития.

Конечно, используя классические эксперимен�
тальные методы исследования, можно выявить
структуру этой новой, уже сложившейся, развитой
психической функции. Однако сам процесс возник�
новения этой новой структуры, процесс реорганиза�
ции и перехода от одной структуры к другой, т. е. ге�
нетическое строение этой функции остается в этом
случае скрытым для «классического» эксперимен�
тального анализа. Экспериментально�генетический
метод позволяет исследовать не столько результат
развития, сколько процесс развития, т. е. исследо�
вать процесс возникновения этой новой структуры.

«Анализ вещи следует противопоставить анализу
процесса, который, по сути дела, сводится к динами�
ческому развертыванию главных моментов, образу�
ющих… течение данного процесса.

…Самый психический процесс все равно, идет ли
речь о развитии мышления или воли, является про�
цессом, который проделывает на наших глазах изве�
стные изменения… При известных условиях возмож�
но проследить это развитие… Благодаря этому удает�
ся экспериментально, в лаборатории, вызвать изве�
стное развитие, которое для современного человека
является уже давно законченным процессом… Если
на место анализа вещи мы поставим анализ процес�
са, то основной задачей рассмотрения, естественно,
сделается генетическое восстановление всех момен�
тов развития данного процесса… Попытка подобного
эксперимента заключается в том, чтобы расплавить
каждую застывшую и окаменевшую психологичес�
кую форму, превратить ее в движущийся, текущий
поток отдельных заменяющих друг друга моментов»
[4, с. 95].

Итак, первая особенность экспериментально�ге�
нетического метода состоит в том, что он направлен
не на анализ структуры уже сложившейся, развитой
высшей функции, а на экспериментальное исследо�
вание ее генезиса (процесса ее возникновения и раз�
вития) и, через это, на выявление ее системно�гене�
тического строения.

2.3.2. Описание/феноменология
или объяснение/генезис?
Вторая отличительная черта экспериментально�

генетического метода состоит в том, что он исходит
из фундаментального методологического различе�
ния двух типов анализа: 1) фенотипического анали�
за, т. е. эмпирического описания явления в его внеш�
них проявлениях и 2) каузально�генетического ана�
лиза, т. е. анализа, раскрывающего природу явления
и основные этапы его происхождения и становления
и, тем самым, объясняющего данное явление.

«Понятие анализа в старой психологии совпада�
ло по существу с понятием описания и было проти�
воположным задаче объяснения явлений. Между
тем истинная задача анализа во всякой науке есть
именно вскрытие реальных каузально�динамичес�
ких отношений и связей, лежащих в основе каких�
нибудь явлений. Таким образом, анализ по самой
сути дела становится научным объяснением изуча�
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емого явления, а не только описанием его с феноме�
нальной стороны. Феноменологический, или опи�
сательный, анализ берет данное явление так, как
оно есть в его внешнем обнаружении, исходит из
наивного предположения, что внешний вид или
проявление вещи и действительная, реальная кау�
зально�динамическая связь, лежащая в его основе,
совпадают» [4, с. 95—97].

Основной методологический недостаток феноти�
пического типа анализа состоит в том, что в его осно�
ве лежит сближение или даже полное отождествле�
ние процессов, основанное на их внешнем подобии
или сходстве. «И в самом деле, если бы фенотипиче�
ски вещь была тем же самым, чем она является гено�
типически, т.е. если бы внешние проявления вещи,
как их можно видеть каждый день, действительно
выражали истинные отношения вещей, тогда бы на�
ука была совершенно излишней, тогда простое на�
блюдение, простой житейский опыт, простая регист�
рация фактов заменили бы вполне научный анализ.
Все то, что мы непосредственно воспринимали бы, и
составило бы предмет нашего научного знания. На
самом деле психология на каждом шагу учит нас, что
два действия могут протекать с внешней стороны
одинаково, но по своему происхождению, по своей
сути, по своей природе могут быть глубоко отличны�
ми друг от друга. В этих случаях и нужны специаль�
ные средства научного анализа, для того чтобы за
внешним сходством вскрывать внутреннее различие.
В этих случаях и нужен научный анализ, т.е. умение
за внешним видом процесса вскрыть его внутрен�
нюю суть, его природу, его происхождение» [4, с. 98].

Следует, однако, подчеркнуть, что в эксперимен�
тально�генетическом методе описательные, т.е. фе�
нотипические способы анализа психических явле�
ний вовсе не отвергаются и не подменяются целиком
и полностью анализом каузально�генетическим.
Речь не идет об их отрицании, речь идет о том, что ге�
нетический анализ включает в себя описательные
методы как составную часть. При этом, будучи вклю�
ченными и подчиненными каузально�генетическому
способу анализа, эмпирические методы начинают
выполнять иную, нежели в традиционных классиче�
ских экспериментах, роль.

«Но самое объяснение становится в психологии
возможным постольку, поскольку новая точка зре�
ния не игнорирует внешние проявления вещей, не
ограничивается исключительно генетическим рас�
смотрением, но с необходимостью включает в себя
научное объяснение и внешних проявлений, и при�
знаков изучаемого процесса. Она делает это при по�
мощи кондиционально�генетического подхода. Ана�
лиз, таким образом, не ограничивается одной генети�
ческой точкой зрения, но по необходимости рассма�
тривает известный процесс как определенный круг
возможностей, который только при определенном
комплексе условий или в определенной ситуации
приводит к образованию определенного фенотипа. …
новая точка зрения не устраняет, не отодвигает объ�
яснение фенотипических особенностей процесса, но

ставит их в подчиненное положение по отношению к
их действительному происхождению» [4, с. 99].

Итак, второй существенной чертой эксперимен�
тально�генетического метода является его направ�
ленность не на анализ внешних проявлений психиче�
ских процессов, а на вскрытие в процессе исследова�
ния реальных каузально�динамических и генетичес�
ких связей, определяющих эти внешние проявления.

2.3.3. Внешнее сходство или внутреннее различие?
Третьей отличительной особенностью экспери�

ментально�генетического метода является то, что он
направлен не на выявление внешнего сходства пси�
хических процессов, а на раскрытие внутренних раз�
личий между исследуемыми процессами.

«… мы часто сталкиваемся с такими процессами,
которые уже омертвели, т.е. проделали очень долгое
историческое развитие и превратились в какую�то
окаменелость. Окаменелости поведения легче всего
обнаруживаются в так называемых автоматизирован�
ных или механизированных психических процессах.

Такие процессы, которые вследствие долгого функ�
ционирования совершаются уже в миллионный раз,
автоматизируются, они теряют первоначальный об�
лик и внешним видом ничего не говорят о своей внут�
ренней природе, они как будто утрачивают всякие
признаки своего происхождения. Благодаря подобно�
му автоматизированию создаются огромные затрудне�
ния для их психологического анализа» [4, c. 99].

То, что некоторые психические процессы и функ�
ции в ходе своего развития сворачиваются, сокраща�
ются, автоматизируются и тем самым, лишают ис�
следователя возможности выявить их природу и
происхождение, — факт известный. Собственно го�
воря, любые сложные навыки (например, чтение или
езда на велосипеде) формируются именно так. Одна�
ко Выготский здесь говорит о другом и, более того,
использует очень необычные метафоры — «окамене�
лости», «омертвевшие процессы», которые кажутся
не совсем уместными, когда речь идет о формирова�
нии психических функций. Дело в том, что в этом
фрагменте он лишь продолжает свою метафору о
«логике твердых тел», т.е. о той логике, следование
которой он считал главным методологическим недо�
статком классических экспериментальных методов,
доминировавших в то время в психологии развития.
Так что в этом смысле метафора «окаменелостей»
вполне уместна.

Но какая именно психологическая объективная
реальность лежит за этой метафорой? Для ответа об�
ратимся к примеру конкретного экспериментально�
го исследования.

Существует известный закон Э. Титченера, кото�
рый формулируется следующим образом: существу�
ют два типа внимания: 1) первичное, пассивное, т.е.
непроизвольное и 2) вторичное, активное, т.е. произ�
вольное, возникающее на более поздних ступенях он�
тогенеза. Они представляют собой две фазы (стадии)
развития внимания. Кроме того, существует и третья
фаза — вторичное внимание, однажды возникнув, по�
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степенно автоматизируется и становится первичным
(производное первичное внимание). С силу этого, по
Титченеру, эти два типа внимания отличаются друг
от друга только по степени сложности.

По мнению Выготского, этот пример показывает,
что благодаря автоматизации, различные по своей
генетической природе психические процессы приоб�
ретают внешнее сходство и становятся фенотипиче�
ски неразличимыми: «…последняя, высшая, стадия в
развитии какого�нибудь процесса обнаруживает чи�
сто фенотипическое сходство с первичными, или
низшими, стадиями, и при фенотипическом подходе
мы лишаемся, следовательно, возможности отличать
высшую форму от низшей… У нас нет другого пути
исследовать эту высшую, третью, стадию в развитии
внимания и постигнуть все ее глубокое своеобразие,
в отличие от первой, иначе, как путем динамическо�
го развертывания процесса, иначе, как путем указа�
ния на ее происхождение. Нас должен интересовать,
следовательно, не готовый результат, не итог, или
продукт, развития, а самый процесс возникновения
или установления высшей формы, охваченной в жи�
вом виде» [4, с. 100].

Итак, третья отличительная особенность экспе�
риментально�генетического метода заключается в
том, что он позволяет экспериментально исследо�
вать психические процессы так, чтобы за их внеш�
ним (фенотипическим) сходством вскрывать разли�
чия в их психологической природе.

Рассмотрев (в самом общем виде) основные отли�
чительные черты и особенности экспериментально�
генетического метода исследования ВПФ, мы можем
видеть, каким образом этот метод соотносится с
культурно�исторической теорией в целом. Главное
здесь состоит в том, что этот метод направлен на ис�
следование самого процесса происхождения и разви�
тия ВПФ, т. е. на то, что и является предметом куль�
турно�исторической теории. В этом смысле и теория
(с системой понятий и принципов), и эксперимен�
тальный метод составляют единое целое, т. е. опреде�
ляют методологию теоретического и эксперимен�
тального исследования процессов психического раз�
вития. Экспериментально�генетический метод явля�
ется экспериментальным в том смысле, что он пред�
ставляет собой особый метод, способ построения
экспериментального исследования психических
процессов и функций, и является генетическим в
том смысле, что направлен на воссоздание в искусст�
венно построенных экспериментальных условиях
процесса генезиса (возникновения и развития) дан�
ной психической функции в структуре сознания.

2.4. Принципы организации и проведения
конкретного экспериментального исследования

Основные черты и особенности эксперименталь�
но�генетического метода исследования генезиса
(процесса возникновения и развития) ВПФ задают
целостную методологическую рамку, определяю�

щую общую направленность в проведении конкрет�
ного экспериментального исследования. Однако лю�
бая методология остается лишь общими рассужде�
ниями, если не претворяется в систему принципов и
требований к организации и проведению экспери�
мента. В каждом отдельном случае эти общие мето�
дологические принципы должны быть операциона�
лизированы и конкретизированы так, чтобы кон�
кретное экспериментальное исследование можно
было бы строить, опираясь на некоторые базовые
требования, вытекающие из общей методологии.
Иными словами, экспериментатор должен отчетли�
во представлять себе, что это значит — организовать
и провести конкретное экспериментальное исследо�
вание в русле культурно�исторической теории и экс�
периментально�генетического метода. Исследова�
тель с самого начала должен знать, какие именно
требования должны быть соблюдены и какие усло�
вия учтены при организации и проведении конкрет�
ного экспериментального исследования и как они
соотносятся с общим методом. Эти требования су�
щественно отличаются от тех, на которых строятся
«классические» эксперименты в психологии разви�
тия и это вполне объяснимо, потому что они вытека�
ют из неклассического взгляда на природу и харак�
тер развития, реализованного в теоретических поло�
жениях культурно�исторической теории. Рассмот�
рим эти требования и принципы подробнее, показав
не только их суть, но и связь с основными положени�
ями теории, на которой они строятся.

2.4.1. Принцип «завязей развития»
Суть этого принципа состоит в том, что методоло�

гия исследования выдвигает задачу изучать не сло�
жившиеся уже формы, «плоды развития», а те про�
цессы и функции, которые подготовлены всем пред�
шествующим ходом развития, но находятся в стадии
«завязи», в эмбриональном состоянии, т. е. в началь�
ной стадии развития. Иными словами, они должны
находиться в зоне ближайшего развития (ЗБР).
Здесь особенно важно учитывать возрастные нормы
и особенности — в каждом возрастном периоде у ре�
бенка имеются функции, которые уже возникли, за�
вершили цикл развития (являются «плодами разви�
тия»), и есть функции, которые находятся лишь в на�
чальной стадии развития («завязи развития»).

Поэтому конкретное экспериментальное иссле�
дование должно начинаться с того, чтобы показать,
используя соответствующие вспомогательные мето�
дики, что у данного ребенка еще нет соответствую�
щей развитой ВПФ и, вместе с тем, имеются предпо�
сылки для ее появления. Если развитая высшая
функция у ребенка уже имеется, то эксперимент по
ее формированию теряет всякий смысл. С другой
стороны, если попытаться в ходе эксперимента
сформировать те функции, которых у ребенка еще
нет и которые значительно превышают возрастные
возможности ребенка на данном этапе развития, то
цель почти наверняка окажется недостижимой, а ре�
зультат, если и будет получен, окажется неустойчи�
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вым и потому не будет представлять собой полно�
ценного психологического новообразования. Напом�
ним в этой связи, что понятие о ЗБР прямо указыва�
ет нам на это: «Зона ближайшего развития определя�
ет функции, не созревшие еще, но находящиеся в
процессе созревания, которые созреют завтра, кото�
рые сейчас находятся еще в зачаточном состоянии;
функции, которые можно назвать не плодами разви�
тия, а почками развития, цветами развития, т.е. тем,
что только созревает» [1, c. 45].

2.4.2. Принцип категории
Второй важнейший принцип организации и пост�

роения конкретного экспериментального исследова�
ния можно назвать «принципом категории». Он пря�
мо вытекает из основного генетического закона
культурного развития ВПФ. Напомним, что основ�
ной закон гласит, что каждая ВПФ первоначально
возникает как социальное отношение, конкретное и
реальное взаимодействие между индивидами («в со�
циальном плане»), и только после этого, при опреде�
ленных условиях, она становится собственно внут�
ренней ВПФ (т. е. появляется в собственно «психо�
логическом плане»). При этом данное социальное
отношение выступает как некоторая коллизия,
столкновение, противоречие, драматическое собы�
тие (т. е. как «интерпсихическая категория»). Отсю�
да следует важнейший принцип, который состоит в
том, что одной из задач экспериментального иссле�
дования является своеобразная реконструкция про�
цесса развития, т. е. «развертывание» высшего пси�
хического процесса в его исходную точку, т. е. в дра�
му, которая происходит между людьми [4, с. 145].

Иным словами, само экспериментальное исследо�
вание должно начинаться с создания этой коллизии,
драматического столкновения, т. е. первоначальной
формы существования ВПФ. Для этого можно ис�
пользовать различные средства — игровые ситуации,
драматизации, литературные сюжеты, разного рода
задания и т.д. в зависимости от того, какая конкретная
экспериментальная задача решается. Главное состоит
в том, чтобы ребенок оказался каким�то образом втя�
нутым, включенным в определенного рода коллизию
не только интеллектуально, но и эмоционально. Важ�
но, чтобы задача, которая возникает перед ребенком,
не оставляла его равнодушным и безучастным, а вы�
зывала бы эмоциональный отклик. Напомним, в этой
связи, что, по Выготскому, переживание ребенка яв�
ляется важнейшим индикатором того, в какой степе�
ни он оказывается вовлеченным в ту или иную кон�
кретную социальную ситуацию [7, с. 71—77].

2.4.3. Принцип идеальной и наличной форм
Напомню, что, с точки зрения культурно�истори�

ческой теории, взаимодействие реальной (налич�
ной) и идеальной (развитой) форм в процессе разви�
тия характеризуется двумя аспектами. Во�первых,
такое взаимодействие имеющейся у ребенка налич�
ной формы высших психических функций и уже
сложившейся, т. е. развитой формы, представленной

взрослым (или другим, более старшим ребенком) яв�
ляется наиболее фундаментальной особенностью,
отличающей культурное развитие ВПФ от всех дру�
гих типов и видов развития [7, с. 84]. Социальная
среда является источником культурного развития,
но само развитие возможно только в процессе реаль�
ного взаимодействия этих форм. Во�вторых, именно
в столкновении развитых (культурных) форм пове�
дения с неразвитыми (в терминологии Выготского,
натуральными) формами состоит сущность процесса
культурного развития [4, c. 136]. Для того, чтобы
процесс развития стал возможным, необходимо на�
личие двух условий: во�первых, необходимо, чтобы в
ходе исследования были выделены обе формы (ре�
альная и идеальная) и, во�вторых, должно быть обес�
печено взаимодействие между ними.

В соответствии с культурно�исторической теори�
ей, если отсутствует развитая (идеальная) форма, то
развитие данной функции становится невозможным.
Если в эксперименте стоит задача исследовать про�
цесс развития в специально созданных условиях (а в
этом и состоит суть экспериментально�генетическо�
го метода в применении к любому конкретному ис�
следованию) то это означает, что должны выпол�
няться следующие требования. Во�первых, должна
быть выявлена и описана реальная, наличная форма,
т. е. та психическая функция, которая находится в
эмбриональном состоянии и является предметом ис�
следования (принцип «завязей развития»). Во�вто�
рых, с самого начала в ходе эксперимента должна
присутствовать, должна быть каким�то образом за�
дана соответствующая идеальная (развитая) форма
этой же функции. В�третьих, в ходе исследования
должно быть, при помощи специальных психологи�
ческих средств, обеспечено постоянное взаимодейст�
вие между этими формами. При этом важно, чтобы
это взаимодействие осуществлялось не только в на�
чале эксперимента (принцип «категории»), но и в
ходе всего процесса. У экспериментатора, следова�
тельно, должен иметься арсенал специально подоб�
ранных для целей данного исследования средств,
поддерживающих такое взаимодействие, и включаю�
щихся в этот процесс по мере необходимости. В ка�
честве таких средств могут использоваться разного
рода игровые ситуации, образцы выполнения задач,
инструкции, создаваемые вместе с испытуемыми в
процессе эксперимента и иные вспомогательные
средства.

Вместе с тем, при планировании конкретного экс�
периментального исследования и в процессе его раз�
ворачивания следует помнить, что цель эксперимен�
та далеко не всегда состоит в том, чтобы ребенок ов�
ладел этой высшей (развитой) формой. Суть экспе�
римента зачастую состоит не в том, чтобы развить
наличную форму до уровня заданной идеальной
формы, она может состоять, например, в том, чтобы
экспериментально исследовать сам процесс разви�
тия, его возможные траектории и условия, обеспечи�
вающие развитие. Взаимодействие реальной и иде�
альной форм «задает» некую траекторию развития,
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его направление, и задача экспериментатора состоит
в том, чтобы выявить степень эффективности психо�
логических условий, влияющих на процесс развития
и определяющих его характер и психологические
особенности. Так, в результате некоторой серии экс�
периментальных исследований оказывается возмож�
ным установление психологических условий и
средств, которые могут обеспечить устойчивое раз�
витие некоторой ВПФ.

Иными словами, правильно организованный экс�
перимент должен дать ответ на вопрос о том, какие
именно идеальные формы реально обеспечивают вы�
страивание наиболее эффективной траектории раз�
вития в данном случае и при каких психологических
условиях это развитие происходит.

2.4.4. Принцип культурных средств развития
Этот принцип исходит из общего понимания про�

цесса культурного развития ВПФ, сформулирован�
ного в культурно�исторической теории. Он позволя�
ет в процессе конкретного экспериментального ис�
следования выделить три взаимосвязанных аспекта,

Во�первых, важнейшим аспектом процесса разви�
тия является овладение человеком культурными
средствами (знаками или системами знаков, инстру�
ментами, орудиями, определенными способами дея�
тельности и т.д.) [4, c. 24]. Первоначально эти куль�
турные средства и инструменты выступают в своей
внешней форме («внешние культурные средства», в
терминологии Выготского). Психологическое содер�
жание процесса овладения ими заключается в том,
что они постепенно переходят во внутренний план и
становятся внутренними психологическими средст�
вами [6, c. 16].

В этом и состоит суть акта развития, т. е. перехо�
да от непосредственных действий к опосредован�
ным. Из этого теоретического положения следует,
что кроме создания определенной ситуации разви�
тия («категории») и выделенных наличной и идеаль�
ной форм в конкретном экспериментальном иссле�
довании должны быть представлены необходимые
внешние культурные средства развития, которые
обеспечивали бы взаимодействие идеальной и реаль�
ной форм на всем протяжении эксперимента. Экспе�
риментальное исследование процесса развития обре�
тает свой психологический смысл и содержание;
благодаря этому принципу исследование оказывает�
ся направленным на то, чтобы выяснить каким обра�
зом и при каких условиях происходит овладение
этими внешними культурными средствами и превра�
щение их во внутренние.

Во�вторых, эксперимент должен быть организо�
ван так, чтобы была обеспечена самостоятельная ак�
тивность ребенка [4, c. 85—86]. Иными словами, сама
экспериментальная ситуация должна быть построе�
на так, чтобы ребенок встал перед необходимостью
самостоятельного овладения внешними средствами.
Разумеется, в данном случае активность ребенка не
исключает сотрудничества и взаимодействия с дру�
гими испытуемыми и с экспериментатором. Наобо�

рот, активность ребенка, поиск средств и способов
решения задачи зачастую оказываются невозможны�
ми без сотрудничества. В самом общем виде это мож�
но сформулировать так: в ходе эксперимента внеш�
ние средства не должны даваться ребенку в готовом
виде, а должны создаваться ребенком в сотрудниче�
стве. В результате ребенок не только овладевает но�
вым для себя средством развития, но и оказывается
способным самостоятельно использовать это средст�
во для решения экспериментальной задачи. А это оз�
начает, что в процессе эксперимента открывается
возможность исследовать не только процесс овладе�
ния культурными средствами развития, но процесс
овладения собственным поведением [3, c. 132].

В�третьих, как мы уже говорили ранее, в культур�
но�исторической теории развитие понимается не как
появление какой�то новой психической функции
или усложнение уже имеющейся, но как качествен�
ная реорганизация системы психических функций,
как появление новой психологической системы. На�
пример, при овладении знаком как средством орга�
низации процесса запоминания, знак как психологи�
ческое орудие не просто включается в систему пове�
дения и деятельности; включение знака реорганизу�
ет, перестраивает всю его структуру и становится
тем новым центром, вокруг которого строится новая
структура, новая динамическая система. «Это до�
вольно сложный процесс, включающий в себя сразу
несколько компонентов и генетических линий: при
использовании знака как психологического орудия
не только появляются новые психологические функ�
ции (умственные действия), но и исчезают некото�
рые элементарные функции, роль которых берет на
себя знак. Кроме того, что одни функции замещают�
ся другими, они постепенно изменяют свои характе�
ристики по интенсивности, длительности, последо�
вательности и т.д.» [2, c. 105]. Иными словами, воз�
никает новая структура, новое строение системы
психических функций. Принцип культурных
средств развития позволяет построить эксперимент
так, что становится возможным выявить и проанали�
зировать основные узловые моменты этого процесса
реорганизации, т. е. исследовать процесс развития с
этой точки зрения.

Принцип культурных средств развития направ�
лен на исследование процесса развития так, что поз�
воляет экспериментально исследовать: 1) процесс
перехода от непосредственной деятельности к опо�
средованной; 2) процесс овладения внешними куль�
турными средствами развития, т. е. превращение их
во внутренние; 3) процесс реорганизации и перест�
ройки системы психических функций и появления
новых систем функций. Для этого, при проведении
экспериментального исследования должен исполь�
зоваться определенный набор культурных средств
развития, подобранных так, чтобы обеспечить реше�
ние конкретной экспериментальной задачи. При
этом следует помнить, что суть экспериментального
исследования не всегда ограничивается задачей вы�
явления того, как и каким образом внешнее средство
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развития становится внутренним. Не менее важно
исследование динамики процесса развития, т. е. оп�
ределение эффективности этих средств и выявление
того, как именно реорганизуется система психичес�
ких функций, как меняется роль и место отдельных
психических процессов, каким именно образом воз�
никает новая структура и как она трансформирует
систему психических функций.

Выбор исследовательских средств определяется
главной задачей исследования процесса развития,
которая заключается в том, чтобы в эксперименталь�
ных условиях выявить закономерности и особеннос�
ти перехода на более высокий уровень организации,
т. е. исследовать качественный скачок в развитии.

2.4.5. Принцип устойчивости результатов развития
Место и роль этого принципа в эксперименталь�

но�генетическом методе определяется тремя момен�
тами. Во�первых, он прямо следует из общетеорети�
ческого положения о том, что любой цикл развития
всегда заканчивается некоторым результатом, т. е.
определенным новообразованием в системе психи�
ческих функций. Напомним, что в культурно�исто�
рической теории «психологическое новообразова�
ние» — это не некоторая новая функция или психи�
ческий процесс, появившийся как результат разви�
тия, но качественно новая структура, новый тип
межфункциональных связей, новое строение всей
системы психологических функций, определяющих
ход развития в тот или иной период [5, c. 248].

Во�вторых, этот принцип прямо вытекает из са�
мой сути экспериментально�генетического метода.
При исследовании экспериментально�генетичес�
ким методом закономерности развития психичес�
ких функций выявляются не через наблюдение и
фиксацию их изменений, т. е. не эмпирически, а пу�
тем создания лабораторных условий, «вызываю�
щих развитие» [4, с. 95]. Такая организация экспе�
римента дает колоссальные преимущества, ведь она
делает возможным экспериментальное исследова�
ние закономерностей развития, его особенностей и
основных узловых моментов в их целостности. Она
позволяет выявить отдельные специфические мо�
менты в развитии и исследовать их роль и место в
общем процессе, что почти невозможно, если ис�
пользовать классические методы, принятые в тра�
диционной психологии (например, метод наблюде�
ния). Целенаправленно изменяя эксперименталь�
ные условия, исследователь может выявить, в ка�
кой степени эти условия оказывают влияние на
процесс развития в целом.

Однако такое искусственное воссоздание процес�
са развития в специально созданных лабораторных
условиях может привести к тому, что развитие в сво�
ей конкретной динамике окажется неоправданно
форсированным, превышающим возрастные воз�
можности ребенка. Возможно и обратное, т. е. ситуа�
ция, когда количественные изменения, полученные в
результате эксперимента, не приводят к существен�
ным качественным сдвигам, т. е. динамика развития

окажется несоответствующей реальным возможнос�
тям развития. Иначе говоря, может быть нарушен
баланс между реальными предпосылками («завязя�
ми развития»), имеющимися у ребенка, и уровнем
экспериментальных задач (идеальной формой).
А это, в свою очередь, может привести к тому, что
экспериментальное исследование окажется неадек�
ватным, если не сказать некорректным. Принцип ус�
тойчивости результатов развития позволяет избе�
жать такой ситуации. Рассмотрим его подробнее.

С точки зрения устойчивости результаты разви�
тия (психологические новообразования) можно под�
разделить на два вида. Неустойчивые результаты —
это поверхностные, нестабильные и кратковремен�
ные изменения, не приводящие к качественным
скачкам в системе психических функций и в струк�
туре личности. В некоторых случаях такие новообра�
зования можно сформировать в искусственно со�
зданных экспериментальных лабораторных услови�
ях. Однако, как только эти специально созданные ус�
ловия существенно изменяются или перестают су�
ществовать, эти новообразования распадаются, исче�
зают и ребенок либо возвращается к исходной точке
развития либо, в лучшем случае, продвигается впе�
ред в развитии лишь незначительно. Это свидетель�
ствует о том, что данное новообразование остается,
по существу, внешним, чуждым ребенку и не соот�
ветствует действительному уровню его потенциаль�
ного развития. Устойчивые новообразования — это
изменения, которые приводят к такой реорганиза�
ции системы функций, которая сохраняется у ребен�
ка и тогда, когда экспериментальное исследование
уже закончилось. Это значит, что произошло качест�
венное и необратимое изменение не только отдель�
ных функций, но перестройка межфункциональных
связей, т. е. всей психологической системы.

«Изменение функционального строения созна�
ния и составляет главное и центральное содержание
всего процесса психического развития... Для новой
психологии изменение межфункциональных связей
и отношений становится центральной проблемой
всех исследований» [3, c. 217].

Поэтому каждое конкретное экспериментальное
исследование необходимо должно включать в себя
ряд специальных средств и частных методик, позво�
ляющих выявлять характер полученных результатов
развития с точки зрения их устойчивости.

Следует отметить, что принцип устойчивости ре�
зультатов развития в методологическом смысле рас�
сматривается только в совокупности с другими
принципами, о которых мы здесь говорим. Действи�
тельно, в ходе эксперимента некоторые полученные
результаты могут быть следствием неадекватно вы�
бранной идеальной формы, неправильно подобран�
ных средств развития или иных причин. Но, в любом
случае, полноценным результатом развития, полу�
ченным в ходе конкретного экспериментального ис�
следования может выступать только такое психоло�
гическое новообразование, которое отвечает крите�
рию устойчивости.
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Итак, мы рассмотрели основные черты и прин�
ципы экспериментально�генетического метода. В
своей совокупности они задают методологическую
основу, на которой строится любое конкретное
экспериментальное исследование. Они, в опреде�
ленном смысле, представляют собой синтез теоре�
тических положений, понятий и принципов, сфор�
мулированных в рамках культурно�исторической
теории и основных особенностей метода исследо�
вания. Соблюдение этих принципов в конкретном
экспериментальном исследования процесса разви�
тия позволяет решать две важнейшие задачи. Во�
первых, эти принципы обеспечивают единство
предмета и метода, т. е. позволяют проводить адек�
ватное экспериментальное исследование самого
процесса развития ВПФ в тех аспектах, которые
определяются задачами каждого конкретного экс�
перимента. Во�вторых, говоря словами Выготско�
го, это позволяет в ходе экспериментального ис�
следования выявить и зафиксировать различия
между органическими и культурными процессами
развития и созревания, между двумя различными
по существу и природе генетическими рядами и,
следовательно, между двумя принципиально раз�
личными рядами закономерностей, которым под�
чинены эти две линии в развитии поведения ре�
бенка [4, с. 8].

Вместе с тем, эти требования к построению экспе�
риментального исследования не должны абсолюти�
зироваться. Нужно помнить, что они лишь задают
определенные общие методологические границы и
потому всегда конкретизируются в зависимости от
поставленной экспериментальной задачи. Однако
любое конкретное исследование, выполненное в
рамках экспериментально�генетического метода,

должно быть построено на основе этих принципов
или, как минимум, быть соотнесено с ними.

***

Итак, пора подвести черту. Проблему метода объ�
ективного экспериментального исследования созна�
ния я представил в двух взаимосвязанных аспек�
тах — общеметодологическом (в первой части ста�
тьи) и конкретно�методологическом (во второй час�
ти), или, иными словами, и в немецком и в англо�
американском смыслах этого понятия. Я прекрасно
понимаю, что предложенный здесь анализ основных
особенностей и принципов экспериментально�гене�
тического метода не вызовет восторга у некоторых
нынешних ведущих «выготскианцев», и я даже знаю,
почему. Построить конкретное экспериментальное
исследование в строгом соответствии с требования�
ми общего метода, да еще и соотнося его с основны�
ми положениями теории, лежащей в его основе — за�
дача очень сложная. Гораздо проще делать вид, что
никаких таких требований просто нет.

Но они есть. Их невозможно игнорировать. Их не
нужно выдумывать, они представлены в работах Вы�
готского и его последователей, которые нужно про�
сто внимательно читать. И я не стал бы писать эту
статью, если бы не рассчитывал, что кто�то из моло�
дых ученых, прочтя ее (а еще лучше, внимательно
прочтя Выготского), попробует построить свое,
пусть небольшое, экспериментальное исследование
на основе этих принципов, т. е. проведет настоящий
выготскианский эксперимент. Я искренне хочу по�
желать этому смельчаку успеха. И, разумеется, готов
помочь, чем смогу.
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Vygotsky's works provide a number of general ideas that form the methodological base of experimental�
genetic method. However, more specific principles of organizing and constructing the experimental exploration
of the higher mental functions development for the most part remain unclear and undefined. This paper
attempts to fill this methodological gap. It describes the main principles underlying genetic research method�
ology that constitute the methodological base upon which experimental investigations may then be construct�
ed. These principles represent a synthesis of theoretical assumptions, concepts and ideas proposed within the
framework of cultural�historical theory, and the basic features of the research method. Following these princi�
ples in any experimental study on development helps to fulfill two important tasks. First, this creates a unity
of object and method, making it possible to experimentally explore the very process of higher mental functions
development in such aspects that correspond with the tasks of a particular research. Second, it provides an
opportunity to experimentally reveal and capture the differences between organic and cultural processes of
development and maturation, between two genetic layers quite different both in their essence and in their
nature and, therefore, between two principally different series of patterns that shape these two lines in child
development.
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