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 «Ни страны, ни погоста 

не хочу выбирать. 

На Васильевский остров 

я приду умирать. 

Твой фасад темно-синий 

я впотьмах не найду, 

между выцветших линий 

на асфальт упаду» 

 

Иосиф Бродский, (1962) 

 

 

Предельная социальная поляризация разделяет общество на «своих» и «чужих», примирение 

между которыми невозможно. К кому примкнуть? Уйти или остаться? Мы анализируем возмож-

ные стратегии индивидуального ответа на экзистенциальный вызов и их вероятные последствия. 

В статье анализируются возможные стратегии индивидуального ответа на экзистенциальный вы-

зов и их вероятные последствия. Работа содержит личные свидетельства того, по какой причине 

был сделан тот или иной выбор и приведено описание соответствующих процессов дезадаптации 

личности. 

 

Ключевые слова: социальная поляризация, кризис идентичности, экзистенциальный выбор, мо-

дели времени 

 

 

Введение 

Экзистенциальный выбор: как ни поступи, 

все равно – подлец. Осенью 1936 министр про-

паганды и президент Имперской палаты куль-

туры Германии Йозеф Геббельс обратился к 

Марлен Дитрих с небывалым предложением: ей 

предоставлялось исключительное право самой 

выбирать тему, продюсера и режиссёра фильмов 

с ее участием, за каждый из которых ей пола-

гался щедрый гонорар в 200,000 рейхсмарок. 

Однако актриса отклонила выгодное предложе-

ние, а в марте 1937 года демонстративно подала 

документы на американское гражданство. Во 

время войны Дитрих выступала с концертами в 

войсках союзников в Северной Африке, Италии 

и Франции. В ноябре 1945 года, прибыв на по-

хороны матери в Берлин, она заявила: «Я почув-

ствовала, что хоронила не только мать, но и 

Германию, которую я любила и которой для 

меня больше не существует». Во время 
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гастролей в Западной Германии в 1960 немцы 

протестовали против ее концертов, плевали и 

бросали в нее яйца, видя в ней «предательницу 

отечества» [28]. Негативное отношение к па-

мяти актрисы сохраняется в Германии до сих 

пор. 

Ситуацию экзистенциального выбора невоз-

можно разрешить, исходя из общекультурных 

норм. В ней нет заранее известного способа по-

ведения, поэтому, совершая выбор между несов-

местными альтернативами, личность заново 

определяет себя. Как следует из поэтического 

наброска Иосифа Бродского, приведенного в 

эпиграфе настоящей статьи, от экзистенциаль-

ного выбора невозможно отказаться: ценой не-

выбора в конечном итоге становится жизнь. 

Свой собственный выбор между немедленной 

эмиграцией и «горячими денёчками» поэт вы-

нужден был сделать в ленинградском ОВИРе 10 

мая 1972 года [6].   

Невротическая природа идентичности. 

Мы определяем идентичность наиболее широко 

как невротическое слияние человека с обстоя-

тельствами собственной жизни: нацией, языком, 

религией, расой, социальным классом, семьей, 

домом, квартирой, историей жизни, рабочим 

коллективом, соседством, полученным образо-

ванием, культурой, политической партией, ме-

стожительством, ландшафтом, цветом неба в 

месте рождения и т.п. Чем герметичнее среда 

обитания человека, и чем дольше он в ней жи-

вет, тем труднее ему отделить себя от того фраг-

мента среды, с которым он себя частично отож-

дествил и от того жизненного опыта, который он 

в данной среде получил. Невротический харак-

тер такой привязанности проявляется, напри-

мер, в ностальгии, форме реактивного или пси-

хотического состояния, обусловленной длитель-

ным отрывом от объектов отождествления и 

проявляющейся депрессивным синдромом. 

Французский врач Ж.-Б. Дёсюкре в 1841 году 

описал клинический случай парижанина, чья за-

ветная квартира должна была быть разрушена в 

ходе предстоящей реновации улицы. Вся жизнь 

этого человека была связана с прошлым, кото-

рое выражалось в его доме. Не допуская воз-

можности того, что жизнь может быть прожита 

где-то еще, несчастный умер в своей комнате 

под утро, назначенное для переезда [38]. Но-

стальгия впервые вошла в медицинский лекси-

кон в XVII веке и считалась достойным меди-

цинского внимания, обсуждения и вмешатель-

ства на протяжении всего XVIII века. Во время 

французских революционных войн и походов 

Наполеона значительно увеличилось количе-

ство медицинских работ о ностальгии, которые 

описывали усиливавшееся стремление соеди-

ниться с прошлым и даже остаться в живых, бла-

годаря сохранению верности корням. Однако, 

развитие транспорта и усовершенствование 

средств коммуникации сделали людей более 

терпимыми к дальним перемещениям и продол-

жительной жизни вдали от места рождения. За-

болеваемость ностальгией во Франции значи-

тельно снизилась к 1850-м годам, а после 1870-

х она и вовсе исчезла из национального списка 

заболеваний [39].  

К невротическому механизму социального 

слияния ведет неосознанное расширение лич-

ностной границы человека до «мы», например, 

некоторого сообщества, требующего от своих 

членов лояльности в обмен на право переложить 

ответственность за свое поведение на всю 

группу. Хотя слияние – это важный механизм 

социальной когезии, проявляющийся в процес-

сах согласования общей действительности, в 

ходе конструирования коллективной памяти и 

совместной организации социальной (историче-

ской) амнезии [33], оно может принимать тяже-

лый психотический характер, если быстро эво-

люционирующие личные и групповые нормы и 

ценности вдруг приходят между собой в проти-

воречие. Когда различные системы убеждений, 

исходя из которых человек выстраивает свое по-

ведение, становятся несовместимы, он оказыва-

ется в ситуации экзистенциального выбора – ка-

кую из конфликтующих действительностей при-

нять за реальность. 

Цель настоящей работы состоит в том, 

чтобы обобщить возможные стратегии поведе-

ния перед лицом экзистенциального выбора/вы-

зова и проследить их вероятные долговремен-

ные последствия для человека и социума. Ком-

позиция авторского коллектива статьи как 
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нельзя лучше отвечает поставленной задаче: 

один из авторов Алексей Колесников (далее 

А.К.) был вынужден совершить свой выбор 

практически мгновенно – в течение прошедшего 

года, а другой Дмитрий Волченков (далее Д.В.) 

начал осуществлять свой выбор 27 лет назад, 

имея возможность и достаточное время, чтобы 

познакомиться со множеством стратегий пове-

дения в условиях экзистенциального выбора и 

их возможными последствиями на примере эми-

грантских судеб. Основным результатом нашей 

работы, является алгоритмическое дерево сце-

нариев поведения, представленное на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритмическое дерево стратегий экзистенциального выбора. 

 

 

В нашей работе мы различаем два вида вре-

мени – социальное и индивидуальное. Настоя-

щее, прошлое и будущее социального времени, 

принадлежащего и реализуемого группой, мы 

будем писать с маленькой буквы, как это при-

нято в русском языке. Личные Настоящее, Про-

шлое и Будущее будут писаться с заглавных 

букв, что характерно для немецкого языка. Со-

циальное время линейно – течет из прошлого че-

рез настоящее в будущее, единосущное про-

шлому [9; 10]. Личное время конструируется в 

зависимости от обстоятельств жизни, а может и 

вовсе не существовать. 

 

Кризис идентичности в глобальном  

обществе риска 

В работах [9; 10] мы определили состояние 

современного мира через понятие «глобального 

общества риска», отменяющего будущее в виду 

грядущих действительных и мнимых планетар-

ных катастроф, создающего предлоги для введе-

ния чрезвычайных мер, санкций и экономиче-

ских барьеров, ослабляющих конкуренцию в 

глобализирующемся мире путем ограничения 

свободной торговли, стимуляции миграций, 

ущемления или даже фактической отмены прав 

и свобод человека. Для такого общества 

характерны внезапные политические, социаль-

ные и экономические изменения, влекущие за 

собой стремительный сдвиг ценностей и норм, 

определяющих социальное поведение людей, в 

планетарном масштабе.  

Одним из факторов, формирующих глобаль-

ное общество риска, является цепная реакция 

распада государств, эмпирически наблюдаемая 

на протяжении позднего Нового и всего Новей-

шего времени истории: государства, фрагменти-

руются тем быстрее, чем их больше – ведут себя 

как радиоактивные атомы [9; 39, гл. 9]. Если в 

1800 году мир был разделен между 20 импери-

ями и мог управляться взаимными договорами 

между ними, то сегодня в ООН участвуют 195 

независимых государств, 2 государства имеют в 

ООН статус наблюдателя, и еще 11 государств, 

таких как Абхазия, Арцах, Южная Осетия, ост-

рова Кука и др. не являются членами ООН, хотя 

могут входить в состав отдельных комитетов ор-

ганизации. Число таких территорий все время 

растет. Анализ данных о государствах и полити-

ческих режимах управления ими, собранных 

группой Т. Гурра в университете Мэриленда 

[32; 36], показывает, что среднее время жизни 

государства Новейшего времени – 121 год, с пе-

риодом полураспада в 84,5 года. Иными 
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словами, если закономерность верна, то к концу 

текущего века исчезнет половина из ныне суще-

ствующих в мире стран [25, гл. 9]. 

Ускоряющаяся фрагментация национальных 

государств сопровождается опережающим ро-

стом доли населения в городах и появлением ги-

гантских сетевых городских агломераций – ги-

гаполисов, таких как Дельта реки Янцзы в Китае, 

где еще до пандемии проживало свыше 105 млн. 

человек, производивших валовый националь-

ный продукт в объеме $2,2 трлн. – больше, чем 

Россия, Канада или Италия. Являясь главными 

местами скопления компаний и людей, города 

предоставляют львиную долю рабочих мест и 

генерируют подавляющее большинство патен-

тов и инноваций, превращаясь в двигатели наци-

ональных экономик. Процессы урбанизации и 

глобализации сопровождаются растущим пото-

ками внешних и внутренних миграций, если и не 

разрушающих, то безусловно гибридизирую-

щих национальные идентичности: «принадлеж-

ность мигранта расщеплена между опытом 

«домашнего очага» и «беспределом улицы» [19, 

с. 1]. Крупные западные мегаполисы, такие как 

Лондон, Брюссель, Париж, Торонто или Ам-

стердам, больше половины населения которых 

родилось за пределами соответствующих наци-

ональных государств, становятся глобальными 

центрами взаимоотношений внутри большой 

системы международной торговли и обмена ин-

формацией, создавая платформы для появления 

новых, скорее мультикультурных городских, 

чем традиционных, национальных, идентично-

стей.  

С одной стороны, отчаянные попытки повер-

нуть наблюдаемые процессы вспять военным 

или политическим путем, неоднократно пред-

принимавшиеся политиками в последние два с 

лишним века, в лучшем случае, приносили их 

государствам лишь временный успех, но неиз-

бежно терпели фиаско в конечном итоге. По-

скольку такие эксперименты были неудачными 

даже в прошлом, то уж навряд ли они смогут 

увенчаться успехом в будущем, в условиях се-

тей глобального управления, состоящих из 500 

или даже 1000 городов - государств, остро 

конкурирующих друг с другом за ресурсы, чело-

веческий капитал и историческое наследие.  

С другой стороны, усилия отдельных стран 

по замораживанию процессов собственной 

фрагментации при помощи «исправления мира» 

на путях централизации государства с опорой на 

левые (гностические) политические режимы, 

продвигающие «прогрессивные» национально-

сти, расы, гендеры, религиозные конфессии, со-

словия и социальные классы в противовес «кон-

сервативным силам», радикально поляризуют 

общество, разрушают его групповую идентич-

ность, и, в конце концов, лишь ускоряют внут-

ренние социально-политические процессы, ве-

дущие к его распаду.  

Сотни миллионов жителей государств, бук-

вально рассыпающихся сейчас во всех уголках 

планеты, испытывают кризис национальной 

идентичности и сталкиваются с необходимо-

стью совершать экзистенциальный выбор – уйти 

или остаться. Позабытая, но вновь осмысленная 

этническая идентичность может играть при этом 

не последнюю роль, стимулируя процессы ре-

эмиграции и репатриации на реальную или вы-

мышленную «историческую родину». Многие 

из потенциальных мигрантов принимают труд-

ное решение прямо сейчас. Например, согласно 

данным Таможенной и пограничной службы Те-

хаса, количество незарегистрированных имми-

грантов, пересекших одну только юго-западную 

границу США в 2022 году, превысило 2,76 млн. 

человек, побив рекорд прошлого года более, чем 

на 1 миллион [26]. Нет сомнений, что в ближай-

шем будущем еще больше людей на всех конти-

нентах планеты окажутся перед лицом экзистен-

циального выбора и будут вынуждены самосто-

ятельно выстраивать свою жизнь, без оглядки 

на какое бы то ни было национальное государ-

ство.  

В критический момент поздно определять 

свою позицию и вырабатывать линию поведе-

ния. Тем более, что совершённый раз экзистен-

циальный выбор не только может изменить лич-

ность и предназначение самого человека, но, 

безусловно, оказывает влияние на судьбу его по-

томков. Чтобы не быть застигнутым врасплох, 

необходимо осмысленно готовиться к 
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предстоящему решению заранее – прежде, чем 

совершать поступки, которые могут привести к 

необходимости такой выбор делать. 

 

Алгоритмическое дерево стратегий  

экзистенциального выбора 

Главный результат нашей работы представ-

лен на рис. 1 в виде бинарного дерева, представ-

ляющего маргинальные стратегии экзистенци-

ального выбора, вместе с их потенциальными 

предельными результатами для личности и об-

щества. Дерево имеет три уровня ветвления, по-

следовательно описывающие стратегии личного 

поведения при разных вариантах последующей 

дезадаптации личности и направленности эго – 

на себя или на окружающий мир.  

Подчеркнем, что дерево, показанное на рис. 

1, представляет лишь маргинальные стратегии 

ответа на вызов, тогда как реальный ситуатив-

ный выбор индивида может быть промежуточ-

ным, носить смешанные черты и даже – ме-

няться в ходе приобретения жизненного опыта в 

новых условиях. Например, внешние обстоя-

тельства социальной жизни могут толкать чело-

века любого возраста на переосмысление значе-

ния национальной принадлежности в его судьбе, 

приводить к трансформации его этнической 

идентичности – ее укреплению или, наоборот – 

к ее полной утрате [15]. 

Ниже мы приводим обоснование для предла-

гаемой схемы, от уровня к уровню. 

Предельная социальная поляризация. Иден-

тичность предполагает ощущение своей уни-

кальности и непохожести, непрерывности и це-

лостности, включенности и подтвержденности 

другими людьми [2]. Неподтвержденность 

идентичности, пожалуй – ведущая проблема ми-

граций и других социально-психологических 

кризисов, затрагивающих личность на ее жиз-

ненном пути. Например, когда одному из авто-

ров (Д.В.) понадобилось найти инвестора для 

осуществления своего проекта в Китае, группой 

местных бизнесменов был поднят вопрос о его 

идентичности. Было выяснено, что отец автора 

родился на территории исторической Манчжу-

рии, в семье советского военнослужащего. 

Вердикт, вынесенный старшим в группе, гласил: 

«Маньчжур – не китаец!» 

Угрозу ощущению собственной включенно-

сти и целостности представляет предельная со-

циальная поляризация – сегрегация внутри об-

щества, которая возникает вследствие ускорен-

ного изменения облика и положения одних со-

циальных групп относительно других и доходит 

до их противостояния друг другу. Социальная 

поляризация может возникать как форма прояв-

ления внутриклассовых, межслоевых социаль-

ных различий, возникших в результате расту-

щего неравенства доходов или, например, вне-

запных колебаний цен на недвижимость [29]. 

Однако, своей предельной формы она достигает 

в ответ на гностический импульс управляющего 

режима, пытающегося «исправить мир» неэко-

номическими методами: восстановить «попран-

ную справедливость», установить «истинную 

веру» или вернуть «былое величие».  

Появление таких режимов, равно как и их де-

ятельность, связаны с процессами ослабления, 

модификации, постепенного исчезновения или 

замены одних институтов другими – деинсти-

туализации [3]. Например, вместо демократиче-

ского института «равенства всех перед законом» 

(еquality before the law), постепенно утрачиваю-

щего свою актуальность в США, устанавлива-

ется распределительный институт «справедли-

вости» (equity), при котором представители раз-

ных рас и меньшинств несут различную степень 

ответственности перед законом и наделяются 

неодинаковыми правами в обществе во имя по-

лучения равных возможностей для удовлетворе-

ния своих потребностей, независимо от прояв-

ленных способностей и результатов своего 

труда [30; 34]. Недавние исследования в области 

политологии и экономики убедительно показы-

вают, что различные формы политической и со-

циальной поляризации увеличивают вероят-

ность насильственных конфликтов, как внутри 

национальных государств, так и между ними 

[31]. 

Институциональный распад обеспечивает 

групповую динамику, развитие и разложение 

групповой идентичности: общество, освобож-

денное от политических и социальных 
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институтов, делится на тех, кто обладает силой, 

и тех, у кого ее нет [3]. Дискриминационные 

нормы, которые появляются в результате деин-

ституализации, эффективно делят общество на 

два класса – «свои» и «чужие» – между кото-

рыми открывается возможность перераспреде-

ления ресурсов неэкономическими методами. 

При этом «свои» избегают экзистенциального 

выбора, формируя большинство, потому что для 

умножения сил требуется сплочение вокруг ав-

торитета «больших людей» и неписанных «об-

щих понятий» – вливаются в потестарную 

культуру, в которой человек рассматривается 

лишь как часть по отношению к своей группе, 

народу или государству [22]. «Чужие», в отно-

шении которых «своим» позволено практически 

все, сталкиваются с необходимостью отказаться 

от территориальной преданности, принимать 

новые религию, культуру, идеологию и овладе-

вать неродным или несвойственным им языком 

[4] – сделать свой экзистенциальный выбор. 

Дезадаптация личности при личном от-

казе от экзистенциального выбора. «Суще-

ствовать – значит утверждать, отстаивать 

себя, любить себя; тот, кому надоело жить, 

лишает себя жизни» [20]. Распад традиционных 

социальных институтов в предельно поляризо-

ванном обществе приводит к разрушению жиз-

ненных стереотипов поведения, дезинтеграции 

общества и разрыву с его культурными традици-

ями. Дезадаптация личности в условиях отказа 

или невозможности осуществить экзистенци-

альный выбор в условиях неразрешимого кон-

фликта может выражаться в различных психоти-

ческих состояниях, таких как тоска, страх или 

отчаяние, что ведет к кризису личности, с высо-

кой вероятностью переходящей в суицидальную 

фазу [1]. 

Индивиды, осознающие неспособность убе-

жать от внешней ситуации и преодолеть свое 

внутреннее смятение, испытывают чувство об-

реченности. Будущее для них невозможно, Про-

шлое теряет свой смысл, и суицид оказывается 

единственным способом освобождения из за-

падни невыносимого Настоящего – через само-

уничтожение. Часто, люди не отдают себе от-

чета в намерении покончить с собой, начиная 

медленное движение в сторону саморазруше-

ния, причиняя вред самим себе [8]. Ослабление 

социально-культурного сцепления и нарастание 

психосоциальной изоляции являются мощным 

источником суицидального поведения в обще-

стве, независимо от экономических условий и 

состояния психического и физического здоро-

вья его членов. Ограничение свобод личности, 

жесткая регламентация поведения и прямые ре-

прессии, осуществляемые «своими» по отноше-

нию к «чужим» в предельно поляризованном 

обществе, также ослабляют социальную коге-

зию, повышая число суицидов [11]. Не слу-

чайно, в стихотворении И. Бродского «Ни 

страны, ни погоста не хочу выбирать», служа-

щего эпиграфом к данной статье, отказ от экзи-

стенциального выбора ассоциируется с дорогой 

к смерти. 

Если суицид – это агрессия, направленная на 

себя, то терроризм – это агрессия, устремленная 

на других. В то время как для большинства лю-

дей свойственна уверенность в том, что мир 

априори справедлив, и наказания без вины не 

бывает, то для индивидов, обладающих гности-

ческим мировоззрением, современный им мир в 

корне несправедлив и обречен на уничтожение 

во имя грядущего торжества справедливости 

(equity). Для таких людей характерно смещение 

чувства времени – их Прошлое включено в акту-

альное Настоящее, причем последнее оказыва-

ется эмоционально менее значимо, чем первое. 

Следствием такого искажения становится обес-

ценивание как своей собственной, так и чужой 

жизни [14]. Убежденность в несправедливости и 

неисправимости мира пронизывает сердце таких 

людей жалостью к себе и ненавистью к враждеб-

ному окружению, а в социальной практике – 

противопоставляет людей и сообщества друг 

другу, возводя между ними стену страха [37]. 

Оправдание опции выбора, доступной по 

умолчанию – конформизм. В группе человек 

ведет себя не так, как вел бы себя в одиночку, 

потому что следует ожиданиям окружающих, 

подчас игнорируя собственное мнение, цели и 

интересы [24]. В основе конформного поведе-

ния лежит страх выделиться и противопоставить 

себя своей группе, вместе с проявлением 
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осознанной лояльности к ней. Люди, активно 

выходящие за рамки шаблонного поведения, ин-

дуцируют социальные изменения в общине, 

компрометируя ее единство и безопасность – 

навлекая на себя в ответ агрессию со стороны 

большинства [12]. Нетерпимость к иным перед 

лицом неопределенного будущего проявляется, 

например, в «крабовой ментальности» или «син-

дроме высокого мака» – постоянной готовности 

общины отказаться от самого лучшего, включая 

мораль, социальные нормы и культурные дости-

жения, вместе с их наиболее выдающимися но-

сителями [10].  

Считается, что процесс усвоения коллектив-

ного мнения проходит через три стадии: подчи-

нение, идентификацию и интернализацию, ко-

гда личная позиция человека добровольно сов-

падает с позицией большинства [13]. Когда бу-

дущее становится принципиально неизвестно и 

потенциально опасно, единомыслие, установив-

шееся в группе, выходит из-под контроля ее от-

дельных субъектов и становится самостоятель-

ной господствующей силой, достигая уровня со-

борности –невротической потери человеком 

чувства реальности происходящего и утраты 

собственной индивидуальности. В пределе, лич-

ное Будущее отчуждается от индивида – рас-

творяется в коллективном настоящем, не предо-

ставляющим возможности для индивидуального 

планирования действий. Вместо рационального 

выбора и планирования, выживание в группо-

вом настоящем требует готовности брать то, что 

приходит без личных усилий, или подчиняться 

общим приказам – мобилизоваться.  

Примером такого отчуждения была недавняя 

кампания всеобщей вакцинации, проводивша-

яся во имя общественного здоровья ввиду от-

мены будущего смертельно опасным вирусом. 

Из истории прошлого века известно, что (прину-

дительные) кампании вакцинации, символиче-

ски отчуждавшие человека от собственного 

тела, случайно или нет, предшествовали массо-

вым военным мобилизациям и последующим 

военным действиям с участием многих 

 
1“The Kremlin's political tussles is being like a fight 

among bulldogs under a carpet: outsiders hear plenty of 

growling but have few clues about the victor's identity 

миллионов человек. Может случиться, что и по-

следствия последней кампании, проведенной в 

мировом масштабе, не станут исключением – 

время покажет.  

Гностический вариант отчуждения личного 

Будущего в пользу группового настоящего ве-

дет к формированию потестарной культуры (от 

лат. potestas – власть) [22] – властепоклонства 

[17]. Действительно, растворившись в «народе», 

индивидуум теряет субъектность, но его община 

при этом субъектом не становится. Ведь, любая 

социальная группа есть прежде всего объект, 

который существует лишь тогда, когда воспри-

нят окружающим миром. Народ постоянно пре-

бывает в своем естественном состоянии нере-

флексируемого нарциссизма, страстно желая 

быть воспринятым миром в качестве безусловно 

привлекательного и героического персонажа. 

Если же внешний мир не собирается признавать 

его «величия», то такой мир неисправимо не-

справедлив и должен понести заслуженное воз-

мездие за причиняемое народу зло – быть безжа-

лостно уничтожен. Характерным примером 

здесь является известное высказывание: «Зачем 

нам такой мир, если там не будет России?». 

Жалость к себе и мстительность к миру суть 

движущие эмоции народа, отрекающегося от 

«старого мира» и спешащего «отряхнуть его 

прах» со своих ног. Внутри сплочения идет по-

стоянная внутривидовая борьба, в ходе которой 

сильнейшие используют менее сильных в каче-

стве расходного материала для увеличения соб-

ственного силового ресурса. Динамика и при-

рода социальных процессов в обществе «власте-

поклонников» была осознана и подробно опи-

сана как видными представителями русской 

эмиграции [17], так и иностранными наблюдате-

лями. Достаточно вспомнить известную в поль-

ском политическом нарративе метафору крем-

левской политики как схватки бульдогов под 

ковром, видимо пущенную в ход публицистом 

Стефаном Киселевским. Попав в Россию в ан-

глийском переводе1, цитата стала приписы-

ваться У. Черчиллю.  

until it emerges” // «Политическая борьба в Кремле 

похожа на драку бульдогов под ковром: посторонние 
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Личный опыт принятия экзистенциаль-

ного вызова. Всю свою сознательную жизнь 

один из авторов (А.К.) пытался следовать прин-

ципу: «не стоит бежать от проблем, лучше по-

пытаться изменить мир вокруг себя, чем пы-

таться найти место, лучшее чем то, где я 

есть». Пожалуй, ему, как нельзя лучше, отве-

чает художественный образ питерского учителя 

музыки Николая Чижова, созданный гениаль-

ным актером С. Дрейденом, в фильме Ю. Ма-

мина «Окно в Париж». Кредо учителя в отноше-

нии эмиграции выражено в известном монологе: 

«Хорошо, вы правы! Вы родились в неудачное 

время, в несчастной, разоренной стране, но это 

же – ваша страна. Неужели же, вы не можете 

сделать ее лучше? Ведь, многое зависит от вас 

– поверьте! Но вы ведь даже не пытались. 

Неужели же, вам все это – до лампочки?!»  

Будучи востребованным IT-специалистом с 

неплохим знанием английского языка и имея ре-

альную возможность уехать из России, он нико-

гда не рассматривал такой вариант всерьёз. Его 

планы на будущее строились в расчете на даль-

нейшую жизнь в Санкт-Петербурге. Его вполне 

устраивало сложившееся положение дел, при 

котором он мог свободно путешествовать по 

миру, работая на глобальном рынке информаци-

онных технологий как специалист по медицин-

ским информационным системам, но при этом 

жить – в Петербурге. 

Каждый раз, посещая новый город в разных 

уголках мира, А.К. мысленно задавал сам себе 

вопрос: «А смог бы я прожить всю жизнь в 

этом городе?» Надо сказать, что в мире 

нашлось очень мало мест, про которые внутрен-

ний голос отвечал ему: «Здесь можно было бы 

попробовать». В большинстве случаев ответ 

был: «Здесь хорошо и можно жить. Тут живут 

прекрасные люди, но я бы здесь долго не выдер-

жал». И, каждый раз возвращаясь домой, в Пи-

тер, на любимую Большую Охту, он ловил себя 

на мысли, что это и есть его настоящий дом, и 

нет для него на Земле места лучше, чем родная 

Охта. 

 
слышат много рычания, но мало что знают о лично-

сти победителя, пока он не появится». 

Несмотря на внезапность событий, потребо-

вавших сформировать кардинально иной образ 

личного будущего, А.К. считает, что у него 

были вполне комфортные условия для принятия 

решения о релокации. Ему действительно 

предоставили выбор – либо остаться в России, 

либо эмигрировать. Оба варианта были вполне 

комфортными с точки зрения материальных 

условий. 

В случае, если А.К. решил бы остаться в Рос-

сии, он не потерял бы работу сразу. Хотя его ра-

ботодатель, международная компания, объявила 

об уходе из России еще в марте 2022 года, ее со-

трудники могли остаться на родине, перейдя в 

российскую фирму – наследницу, которая про-

должила работу с российскими клиентами ком-

пании. Переезд в другую страну для желавших 

сохранить свою позицию в международной ком-

пании был поддержан оплатой транспортных 

расходов и выделением подъемных средств на 

первое время. Так что, основной проблемой пе-

реезда для АК оказалась невозможность поки-

нуть Россию в течение некоторого времени по 

семейным обстоятельствам. Работодатель и в 

этом случае пошел навстречу – была достигнута 

договоренность, что автор сможет какое-то 

время продолжать работать в прежней компа-

нии, даже оставаясь в России. 

Хотя, важным фактором, повлиявшим на 

принятие решения об отъезде, было нежелание 

автора спонсировать своими налогами деятель-

ность государства, с решениями которого он 

был не согласен, основным фактором, опреде-

лившим его выбор, стало желание остаться гло-

бально востребованным специалистом между-

народного класса – сохранить свою профессио-

нальную идентичность. Ведь, практически весь 

тридцатилетний рабочий опыт АК был связан с 

работой в международных компаниях. Автор 

несколько раз пытался работать в российской 

бизнес-среде, но, по разным причинам, это не 

приносило ему ни чувства удовлетворения от за-

конченных проектов, ни особого успеха в реали-

зации его личных способностей и амбиций. Про-

фессиональный выбор для А.К. состоял не в том 
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– работать ли бизнес-аналитиком в России или 

за рубежом, а между работой бизнес-аналити-

ком за рубежом и поиском принципиально но-

вого поля деятельности в России. Поэтому, ко-

гда был найден вариант, при котором автор мог 

до октября 2022 продолжать работать в прежней 

компании, физически оставаясь в России, он со-

гласился. В дальнейшем, по состоянию здоро-

вья, отъезд автора был снова отложен – до ян-

варя 2023, но не отменен. 

Второй автор (Д.В.) во многом уже утратил 

свежесть своих переживаний по поводу событий 

четверть вековой давности. Как и первый автор, 

Д.В. предпочел сохранить свою (академиче-

скую) профессиональную идентичность. Сохра-

нял ли он ее, чтобы иметь возможность уехать, 

или наоборот – уехал, чтобы ее сохранить? На 

этот вопрос у Д.В. нет ясного ответа. В первых 

числах октября 1991 на одном из телевизионных 

каналов новой России в полночь выступил В. 

Буковский, советский диссидент, вернувшийся 

в страну вскоре после августовского путча, 

чтобы участвовать в подготовке ожидавшегося 

тогда судебного процесса над КПСС. В своем 

интервью он кратко сообщил, что в конце сен-

тября 1991 свободный доступ в архивы специ-

альных служб СССР был закрыт, а значит рево-

люция потерпела фиаско, и теперь нас неиз-

бежно ждет реакция. На миг будущее России 

предстало как на ладони.  

Проводя длительное время за рубежом, Д.В. 

не смог адекватно поддерживать и воспроизво-

дить свой личный мир, остававшийся в России. 

Оказались вдруг вырублены сосновые леса Луж-

ского полигона, где автор провел детство и 

юность. Ускоренные изменения, происходив-

шие как в социально – экономической политике 

государства, так и в культурной и духовной сфе-

рах жизни российского общества, не оставляли 

ему шанса на успешную адаптацию в случае 

возвращения. «Я никуда не уезжал, это страна 

уехала», – часто говорил он друзьям. В его от-

сутствие в России умирали родные и близкие, 

оставляя все меньше смысла приезжать обратно, 

пусть даже на короткое время. Вернувшись с 

кладбища после похорон матери, сосредото-

ченно разглядывая створ старой, еще советской 

электрической розетки в стене, он вдруг отчет-

ливо почувствовал, что скоро тоже умрет, если 

останется в России – в сущности, в ней он был 

уже мертв. Эмиграция, таким образом, пред-

ставлялась ему тогда вопросом физического вы-

живания.  

Принятие вызова – экстаз как тайна рож-

дения личного времени. Греческий «экстаз» 

(ἔκστασις – от ἐκ – «из, от, с» и ἵστημι – «сто-

ять») означает перемещение или отъезд и, вме-

сте с тем – выход человека за пределы веще-

ственно-психической данности [5]. Совмещение 

семантики релокации и религиозно- мистиче-

ского опыта в одном слове не кажется случай-

ным. По нашему убеждению, эмиграция в неиз-

вестность и есть истинное воплощение религи-

озного опыта в повседневной жизни. Отказав-

шись от верности прежнему ландшафту ради со-

хранения профессиональной идентичности и 

желания остаться «гражданами мира», авторы 

данной статьи невольно оказались в положении 

религиозного философа Филона Александрий-

ского – осознали и пережили его откровения на 

собственном опыте. В понятиях экстаза с богом 

тот мыслил себя гражданином града небесного, 

будучи на земле иностранцем, мечтавшем о воз-

вращении в отечество. 

Экстаз неизбежно приводит к «выпадению» 

из времени, и прекращению прежнего бытия 

души, что описано в «Энеадах» Плотина следу-

ющим образом: «Тогда душа ничего не видит и 

не различает ни перед собою, ни в себе самой. 

Она словно бы становится чем-то другим, пре-

кращает быть собою и принадлежать себе». 

Действительно, главным личным переживанием 

совершаемого экзистенциального выбора в 

условиях распада групповой идентичности яв-

ляется коллапс модели линейного времени об-

щей для группового сознания и мышления евро-

пейских народов. 

В нашей работе [9] мы отмечали, что линей-

ное время, которое течет из прошлого через 

настоящее – в будущее, единосущное про-

шлому, принадлежит не лично человеку, но 

всему сообществу «общей памяти», а значит – 

неотделимо от его групповой идентичности и 

места жительства. Основные принципы 
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линейной модели – «где родился, там и приго-

дился» и «можем повторить!» – помогают хра-

нить коллективную память общины о прошлом. 

Соответственно, распад групповой идентично-

сти и отказ от верности родным пенатам неиз-

бежно влекут за собой коллапс линейного вре-

мени у европейца, вынужденного делать экзи-

стенциальный выбор – он теряет способность 

планировать свое будущее. 

Вот как описывает пережитый опыт А.К.: 

«Прошлое было важной частью моей жизни, 

состоявшей из успехов и неудач – выученных 

уроков, о которых стоит помнить. Однако, 

нельзя сказать, что данная часть времени до 

2022 года сильно занимала мое воображение. 

Видимо, большинство жизненных уроков уже 

превратилось в рефлексы – интроекты, о кото-

рых можно было особо не думать. Если я и ду-

мал о Прошлом, то в основном о недалёком, 

один-два года тому, в котором случились те или 

иные события, имевшие отношение к Настоя-

щему. Среди них были начатые, но так и не за-

конченные проекты; что-то, что я давно соби-

рался сделать, но не успел; кто-то, с кем я 

давно не общался. Мое Настоящее состояло из 

каждодневных рутин, суммирующих опыт Про-

шлого, в попытке сделать что-то для Буду-

щего. Будущее было, пожалуй, самой важной 

частью моей личной модели времени. Именно 

туда вели меня мысли о безопасности («на что 

будем жить, когда выйдем на пенсию») и ожи-

дания новых свершений («надо бы успеть еще 

сделать что-то грандиозное, чего мир не виды-

вал»), и мысли о том, а что же после меня оста-

нется, когда меня не станет. Будущее виделось 

мне большим полем возможностей, в котором 

мне еще предстоит сделать множество выбо-

ров, которые и превратят это Будущее в 

Настоящее, а затем – в Прошлое. При этом мне 

казалось, что я смогу спрогнозировать в своей 

жизни многое, хотя и не всё, из того, что со 

мной может произойти. Эта уверенность поз-

воляла мне планировать мои действия на до-

статочно больших отрезках времени, исчисляе-

мых годами, а то и десятилетиями. 

Теперь вдруг выяснилось, что все мои пред-

ставления о Будущем рассыпались в прах. Сама 

идея о том, что Будущее может быть след-

ствием Прошлого и Настоящего, перестала ра-

ботать. Это сильно сократило мой личный го-

ризонт планирования – раз я не смог предвосхи-

тить такой поворот истории, как можно было 

продолжать планировать что-то еще? Я ещё 

понял бы, если происшедшее было плохо прогно-

зируемым природным явлением, вроде земле-

трясения. Но то, что произошло, было совер-

шено людьми, которые так же строили свои 

планы на будущее, как и я. Ощущение беспомощ-

ности в отношении Будущего мгновенно отме-

нило все имевшиеся у меня до того планы и за-

ставило срочно вырабатывать новые. Отсут-

ствие понимаемой для меня логики в происходя-

щем привело к схлопыванию моего личного гори-

зонта планирования с годов до недель, а то и 

дней. В таком режиме Будущее, в привычном 

понимании, практически перестало для меня су-

ществовать. Все вопросы к будущему свелись к 

обеспечению текущей безопасности меня, моих 

родных и близких, а все долгосрочные планы ис-

чезли. 

Неожиданно, для меня стало очень важным 

разобраться с Прошлым. Ведь там скрывалось 

что-то такое, чему я раньше не придавал долж-

ного значения, раз уж происшедшее стало та-

кой неожиданностью для меня. Наверное, ка-

кой-то «урок» я всё-таки плохо выучил. Вне-

запно в моей памяти стали всплывать события 

весьма далекого Прошлого, которые я уже 

давно не вспоминал: фильмы, которые не смот-

рел со школьных времен, книги, прочитанные 

мною давным-давно. Многое из этого я вновь пе-

ресмотрел и перечитал за последний год. 

Постепенно, я стал замечать в себе нотки 

фатализма и суеверности. Видимо, это было 

связано с невозможностью объяснить логику 

происходящего. Практически все свободное 

время с тех пор у меня уходит на попытку раз-

ложить по полочкам логику Прошлого и вос-

становить причинно-следственную связь про-

исшедших событий. Я чувствую, что, не объяс-

нив себе этого, мне будет трудно вернуться в 

нормальное состояние планирования будущего. 

В настоящий момент горизонт моего плани-

рования Будущего потихоньку вырос до 
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нескольких месяцев. Это уже намного лучше, 

чем год назад, но все равно – ещё очень далеко 

до того, что было раньше. Моя основная задача 

сейчас состоит в том, чтобы попытаться уве-

личить горизонт планирования хотя бы до года, 

но пока что это не представляется возмож-

ным».  

Другой автор (Д.В.) тоже пережил схожий 

опыт трансформации персонального времени. 

Так же, как и А.К., в эмиграции он долго жил в 

условиях резко ограниченного горизонта плани-

рования, постепенно раздвигая его границы от 

месяцев к годам, от лет – до конца жизни. Так 

же, как и А.К., он начал уделять пристальное 

внимание Прошлому, пытаясь ответить себе на 

вопрос о том, что он делает вдали от дома – в 

чем смысл и историческое значение такого по-

ворота судьбы? Ему повезло, поскольку проде-

ланные им подробные генетические тесты и ге-

неалогические изыскания высветили москов-

ский период истории его рода мимолетным эпи-

зодом героического норманнского эпоса. Посте-

пенно у автора сложился личный исторический 

нарратив, в котором сюжеты далекого прошлого 

соединились с реалиями настоящего, в целях 

обоснования естественности и даже неизбежно-

сти эмиграции, а получение автором немецкого 

гражданства стало символическим актом его ре-

патриации на (до)историческую родину. 

После экстаза – проблемы интеграции. Ин-

теграция – сложный процесс, подразумевающий 

этнокультурный сдвиг в идентичности имми-

гранта при его включении в принимающее 

(со)общество. Ход и результаты этого процесса 

зависят, прежде всего, от настроя и мотивации 

релоканта – истинной цели его перемещения 

(греч. экстаза). Семейные архивы эмигрантов 

содержат множество историй интеграции и 

трудного поиска своего места в новой стране, 

неизбежно растягивающегося на десятилетия. 

По личному признанию Д.В. протопресвитера 

Jean Gueit, родившегося уже во Франции внуча-

того племянника писателя М. Булгакова, свя-

щенника марсельского прихода Св. Гермогена 

Русского экзархата Константинопольского пат-

риархата, даже он, временами, чувствует себя 

чужим в новой стране. Вслед за кратковремен-

ным экстазом и счастьем одержанной победы 

часто приходит тоска по дому, когда хочется 

вернуться обратно – пусть даже в застенки. За-

тем неизбежно наступает этап зилотства, когда 

релокант начинает отвергать культуру и веру 

страны исхода – они кажутся дикими и лицемер-

ными. 

Эмигранты меняют имена, надеясь улучшить 

свою судьбу на новообретенной родине – и это 

работает. Здесь можно вспомнить пример но-

вого вице-канцлера ФРГ Филиппа Рёслера – 

уроженца Вьетнама с самым что ни на есть 

немецким именем и фамилией. «Как гром среди 

ясного неба стало для меня мнение отца о том, 

что с изменением моего русского имени Женя на 

немецкое Ойген полностью изменился и мой ха-

рактер!» – эмоционально заявил «Московской 

немецкой газете» 24-летний Евгений Литвинов, 

переехавший с родителями из Казахстана в Гер-

манию в 1993 году [16]. Молодого человека 

настолько увлекла тема влияния имен на инте-

грацию в немецком обществе, что он посвятил 

ей свою дипломную работу в одном из вузов 

Дортмунда. 

Разные страны следуют различным моделям 

ассимиляционной политики, подразумевающим 

поглощение эмигрантов уже существующим 

единым социальным порядком и гомогенной 

культурой членов общества [21]. Например, 

Франция, которая официально не признает осо-

бых прав за этническими меньшинствами, огра-

ничивается политической ассимиляцией ми-

грантов (выдачей паспортов). Германия тради-

ционно настаивала на модели функциональной 

ассимиляции. Ожидалось, что обучение немец-

кому языку в ходе регулярных занятий будут 

способствовать усвоению мигрантами культур-

ных стандартов Германии. Так или иначе, ре-

зультатом совершенного выбора является асси-

миляция семьи в новой стране.  

Обратимся, наконец к обострившейся сейчас 

проблеме вынужденной, временной миграции. 

В этом случае релокант не собирается оста-

ваться в новой стране надолго, но искренне и ча-

сто неосознанно считает, что скоро вернется до-

мой – например, после смены политического ре-

жима или улучшения экономической ситуации в 
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стране исхода. Он считает себя беженцем – не 

живет настоящей жизнью в том месте, куда за-

бросила его судьба, а лишь готовится к ней. 

Настоящая жизнь «откладывается» на после воз-

вращения, часто – на неопределённый срок. От-

ложенная жизнь превращается в кредо – нансе-

новские паспорта, которые начали выдавать Ев-

ропебеженцам из России в 1922 году до сих пор 

в ходу. Когда-то их обладателями были худож-

ник И. Репин, писатели И. Бунин и В. Набоков, 

композитор С. Рахманинов. С нескрываемой 

гордостью показывал ДВ свой нансеновский 

паспорт Президент Русско-французского Аль-

янса кн. Георгий Андгуладзе – вплоть до своей 

смерти в 2007он так и не получил французского 

гражданства.  

Долгое ожидание чуда формирует у мигранта 

синдром отложенной жизни, который может 

провялятся в виде постоянных невротических 

нарушений [7]. Представление о том, что насто-

ящая жизнь начнется когда-нибудь потом, 

обычно среди вынужденных мигрантов, вахто-

вых работников, срочников и заключенных [18] 

– всех, кто помимо воли сталкивается с необхо-

димостью личного планирования времени, вне 

связи с линейным социальным временем своего 

сообщества [9]. Пожалуй, большинство россий-

ских мигрантов последних месяцев, не имевших 

четких планов становиться «гражданами мира», 

пополнили ряды именно беженцев. 

Люди пути – в поисках собственного вре-

мени. Своего третьего сына, родившегося в Пе-

тербурге, Д.В. вдруг назвал Вольфгангом. «Ма-

лыш попал», – шептались медсестры роддома. 

Их паника и упрямое нежелание правильно за-

писать имя новорождённого веселила и раззадо-

ривала – может быть, они и вправду не знали, 

как звали Моцарта? Несколько лет ребенок зна-

чился единственным Вольфгангом в городе, а 

возможно – во всей России. К слову, ждать ор-

фографически правильной записи его имени 

пришлось до самого получения им немецкого 

паспорта – оказалось, что страны не только слы-

шат, но и отвечают на зов. Впрочем, паспорт су-

ществует, лишь чтобы облегчить путешествия. 

 
2 «Дворянское общество Майнца» или «Общество за-

щиты немецких иммигрантов в Техасе», образован-

Ну, не жить же с ним в бесперспективной Гер-

мании, правда? Действительно, купив дом в За-

падном Техасе, Д.В. обнаружил, что все его но-

вые соседи – немцы из Берлина, Франкфурта 

или Майнца, и других нет. Не улица, а новый 

Mainzer Adelsverein2! 

Странствие обретает цель и ритм, если ми-

грант знает, куда и зачем направляется [27] – он 

не блуждает, но перемещается. Дорога стано-

вится его экзистенциалом, знаменующим вхож-

дение в поток происходящего [23], становится 

метафорой его жизни и родиной его детей. 

Пройденный путь служит ему идентичностью и 

воплощением его личного времени, которое не 

обязательно линейно. С одной стороны, генети-

ческий тест происхождения рисует ему траекто-

рию, причудливо покрывающую глобус, на ко-

торой нет точки по имени «родина». С другой 

стороны, тот же тест восстанавливает его связь 

со своими предками, превращая странничество 

в путешествие в страну смыслов и ценностей [2], 

возвращение к самому себе из социального ада 

Новейшего времени. Разрыв с обществом ис-

хода, подразумевающий отказ от чувства вины 

перед ушедшими предками и неприятие стыда 

собственной инаковости [9] перед его «молчали-

вым большинством», открывает человеку до-

ступ к самостоятельному менеджменту личного 

времени. 

Кочевничество ни в коем случае не принад-

лежит далекому прошлому, но, в форме «цифро-

вого номадизма», торжествует теперь над терри-

ториальностью и оседлостью [35]. C развитием 

беспроводных средств связи и расширением 

возможностей постоянного передвижения по-

явились группы людей, которые постоянно ме-

няют места проживания, используя цифровые 

телекоммуникационные технологии для выпол-

нения своих профессиональных обязанностей 

[2]. Живым примером цифрового кочевника яв-

ляется один из авторов статьи (А.К.). 

Социальное время, прежде принадлежавшее 

общине, становится достоянием личности ко-

чевника через свободный рабочий график и от-

сутствие привязки к конкретным временным 

ное в 1842 в Майнце с целью основать новую Герма-

нию в пределах Техаса. 
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зонам. При этом тактическое и стратегическое 

планирование своих действий приобретает пер-

востепенное значение при распоряжении лич-

ным временем. Цели, намеченные номадом в 

Прошлом к достижению в Будущем, опреде-

ляют текущие действия, поэтому его личное 

Настоящее конструируется через Будущее. 

Прежде такое мессианское ощущение времени, 

в котором, Будущее было известно через осозна-

ние рисков и уяснение целей движения – откры-

тых через пророков, а Настоящее реконструиро-

валось через цели Будущего в рамках стратеги-

ческого планирования – к достижению Спасе-

ния, было характерно в основном для религиоз-

ных сообществ. 

В наших работах мы назвали такую модель 

времени авраамической, предполагая Авраама 

парадигматическим носителем мессианского 

ощущения времени [9; 10]. Ведь, получив про-

рочество о будущем своих потомков задолго до 

их появления, он круто изменил свою жизнь, от-

правившись в неизвестное – на поиски обето-

ванной земли. Мы отмечали, что переход от мо-

дели линейного к авраамическому времени со-

ответствует смене стратегии выживания – от 

стабилизирующего отбора внутри группы (за 

среднее, против крайностей) к диверсифициру-

ющему отбору – против устоявшихся норм, если 

последние не способствуют выживанию в усло-

виях быстро меняющейся среды обитания. 

Адаптируясь к условиям жизни в социальном 

государстве, человек ограничивает свое репро-

дуктивное поведение в надежде, что отлажен-

ные социальные институты обеспечат выжива-

ние единственного ребенка и сохранение его 

рода. Однако, ускоряющаяся фрагментация 

национальных государств, постоянное сниже-

ние эффективности социальных институтов и 

разложение системы управления вследствие 

неуклонно возрастающей некомпетентности 

всех ее элементов на оставляют от этих надежд 

камня на камне. 

Смелое принятие экзистенциального вызова 

позволяет избежать экологическую ловушку, в 

которую попадает коренное население в соци-

альном государстве, путем поддержания и по-

вышения степени лабильности собственной 

жизни. Приобретая способность планировать 

жизнь и осуществлять намеченные планы само-

стоятельно, вне связи с каким-либо обществом 

или государством, эмигранты совершают мета-

исторический Исход из рабства – к личной сво-

боде.  

Напряжение внутрисемейного конфликта, 

связанного с естественной конкуренцией детей 

между собой, экспортируется в эмигрантских 

семьях во внешний мир, превращаясь в меха-

низм ненасильственной колонизации принимаю-

щего общества [10]. Колониальный характер 

миграций цифровых кочевников пока не ка-

жется очевидным, хотя его постоянно возраста-

ющие потоки уже существенно меняют рынки 

труда, жилья и форм брака [2]. Добавим к этому 

постепенное размывание этнической и религи-

озной однородности населения в государствах, 

привлекательных для удаленной работы, при 

формировании на его территории многочислен-

ных цифровых анклавов, принадлежащих раз-

ным языковым и культурным традициям. Циф-

ровой захват удаленных мест и новых, практи-

чески неосвоенных территорий стал новой ре-

альностью [25]. 

 

Заключение 

Скорость и непредсказуемость социальных, 

политических и экономических изменений в со-

временном мире делают традиционные меха-

низмы социальной адаптации, опиравшиеся на 

безусловное доверие человека к обществу и гос-

ударству, малоэффективным. Гибридизация и 

распад прежней идентичности в условиях соци-

альной аномии ставит человека в ситуацию эк-

зистенциального выбора, которая не может быть 

разрешена, исходя из общекультурных норм. От 

такого выбора невозможно отказаться, не утра-

тив способности отвечать на социальные и пси-

хологические вызовы, что может привести к 

кризису личности, переходящему в суицидаль-

ную фазу. 

В нашей работе мы построили и проанализи-

ровали алгоритмическое дерево, представляю-

щее маргинальные стратегии ответа на экзи-

стенциальный вызов, вместе с их наиболее веро-

ятными последствиями для человека и 
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общества. Мы показали, что в зависимости от 

обстоятельств жизни и направленности эго в 

ходе осуществления экзистенциального выбора, 

человек может испытывать различные виды дез-

адаптации личности, что может приводить к 

глубокой трансформации личного времени че-

ловека и даже – к его коллапсу.  

Наша работа представляется нам своевре-

менной и важной в свете грядущих десятилетий 

высокой политической и социальной турбулент-

ности, являющейся отличительной чертой гло-

бального общества риска. 
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