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От главного редактора 

 

Уважаемые читатели журнала и коллеги, вам 

предлагается №2(12) журнала «Ученые записки 

ИПРАН», который, как обычно, состоит из ста-

тей наших постоянных авторов и некоторых но-

вых. Номер открывается статей Г.В. Акопова и 

Л.С. Акопян. Она посвящена одной из наиболее 

загадочных проблем психологии сознания, ко-

торую принято называть трудной. Авторы под-

черкивают, что разработка и совершенствование 

программ искусственного интеллекта с перспек-

тивой конструирования искусственного созна-

ния, определяют новый этап исследований со-

знания как психологического феномена. Они 

рассматривают такие понятия, как созерцание, 

уход в свои мысли, полную осознанность и 

внутреннюю коммуникацию личности, делятся 

результатами исследования на основе новых 

разработанных ими методов. В частности, это 

опросник созерцательной деятельности. Струк-

тура анкеты позволяет изучить представления 

респондентов о созерцании и личный опыт пе-

реживания этого состояния. 

Наш постоянный автор историк психологии 

С.А. Богданчиков рассматривает фигуру Л.А. 

Орбели и его значение для психологии. По мне-

нию, С.А. Богданчикова, вклад Л.А. Орбели в 

психологии явно оказался недооцененным. На 

основе исторических материалов показано, что 

идеи Л.А. Орбели актуальны для нашей науки и 

в настоящее время.  

Раздел социальной, экономической и полити-

ческой психологии открывается статей А.Н. Ле-

бедева, посвященной проблеме изучения цен-

ностно-аффективной поляризации социальных 

групп и российского общества в целом, а также 

неоценимой роли выдающегося французского 

социального психолога ХХ века С. Московиси в 

изучении психологических явлений в социаль-

ных группах. Статья затрагивает тематику исто-

рии психологии. В ней говорится о том, какое 

мнение о конфликтах в России высказал в 1991 

году С. Московиси и какие проблемы он считал 

наиболее актуальными для российской психоло-

гии. Статья приурочена ко дню рождения С. 

Московиси.  

Статья А. Сухарева продолжает цикл публи-

каций в рамках кросс-культурной психологии и 

разрабатываемой им теории этнофункциональ-

ного синтеза хаоса и космоса. Автор предлагает 

читателям ознакомиться с результатами сравни-

тельного анализа показателей жизнеспособно-

сти коллективных субъектов стран мира и дает 

интерпретацию данных на основе своей концеп-

ции.  

В этой же рубрике публикуются материалы 

нашего нового автора из Техасского технологи-

ческого университета. Д. Волченкова (млад-

шего). По просьбе автора мы публикуем его ста-

тью на двух языках – оригинал на английском и 

перевод на русский, подготовленный профессо-

ром Д. Волченковым (старшим). В статье прово-

дится анализ основных политических фигур 

США. Учитывая предстоящие выборы, от кото-

рых, по мнению наших коллег-политологов, за-

висит будущее не только США, но и всего мира, 

нам представляется, что взгляд со стороны бу-

дет полезным и для российских социальных и 

политических психологов, которые занимаются 

кросс-культурными исследованиями.  

В рубрику Междисциплинарных исследова-

ний когнитивных процессов мы включили две 

статьи. Первая – нашего нового автора В.А. Ва-

сильева, который делится опытом работы с 

осужденными, придерживающимися национал-

экстремистских взглядов, и результатами иссле-

дований. В статье приведены данные, получен-

ные в процессе работы с осужденными гражда-

нами Украины, которые начали отбывать срок 

до начала специальной военной операции. Ста-

тья написана по материалам выступления на 

конференции, которая состоялась весной 2024 

года и была подготовлена совместными усили-

ями Академии ФСИН и ИПРАН. 

Завершает номер публикация Мустафиной 

Л.Ш., где проанализированы результаты много-

летних исследований, которые проводит автор. 

В данной публикации рассматриваются предс-
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тавления о совести молодых людей с разной сте-

пенью выраженности психопатологической 

проблематики. 

Коллеги, мы постарались включить в этот но-

мер материалы, которые нам показались наибо-

лее актуальными в настоящее время как для 

фундаментальной науки, так и для современной 

практики. Просим присылать статьи в журнал и 

принимать участие в работе нашего Академиче-

ского дискуссионного клуба, который ассоции-

рован с журналом. Хочу подчеркнуть, что мы 

стараемся не задерживать материалы, которые 

вы присылаете для публикации и быстро прово-

дить их рецензирование и подготовку к печати.  

Желаем всем приятно провести отпуск.  

 

 

 

С уважением, 

гл. редактор журнала 

д.пс.н. Лебедев Александр Николаевич 
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Масштабные исследования в междисциплинарной области науки о сознании (Science of Con-

sciousness) фиксируют, наряду с так называемой «трудной проблемой сознания», до сих пор не 

получившей методологического решения, также проблему эмпирической совместимости иссле-

довательских позиций «от первого лица» и «от третьего лица». И в том, и в другом вариантах 

наиболее остро стоит вопрос об идентификации бессознательных и осознаваемых личностью 

процессов в их сложной взаимосвязи и взаимообусловленности. В статье представлен опыт со-

ответствующей психологической идентификации. Определены сходные и дифференцирующие 

признаки в континууме осознаваемых и бессознательных явлений: «созерцание», «уход в свои 

мысли», «полная осознанность», «внутренняя коммуникация личности». 

 

Ключевые слова: проблемы сознания и бессознательного, созерцание, уход в свои мысли, осо-

знанность, внутренняя коммуникация личности. 

 

 

Введение 

Совершенствование программ искусствен-

ного интеллекта, придание им «человекоразмер-

ного» характера с перспективой конструирова-

ния искусственного сознания, определяют но-

вый этап исследований сознания [1]. Психиче-

ские или ментальные явления обрели прочный 

статус субъективной реальности, качественное 

содержание которой все более расширяется. По-

нятийное оформление и концептуализация та-

ких, относительно недавно актуализированных 

явлений внутреннего мира личности, как созер-

цание [2; 3; 7-10; 14; 17; 19; 21; 23-25], уход в 

свои мысли (mind-wandering) [12; 13], полная 

осознанность (mindfulness) [16] и внутренняя 

коммуникация [4-6; 18; 20; 22] не только при-

ближают исследователей к разрешению тайны 

(загадки, головоломки, драмы и т.д. – Д. Деннет, 

Н.С. Юлина, В.М. Аллахвердов и др.), но и опре-

деляют новые технологии практической работы 

с сознанием личности. 

 

mailto:akopovgv@gmail.com
mailto:akolubov@mail.ru
https://orcid.org/0000-0003-2265-4470
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Созерцание и сознание 

В системе человеческого знания концепция 

созерцания ярко представлена в философии, ис-

кусстве, религиозных учениях и практиках, а 

также социальных и гуманитарных науках. В уз-

ких научных исследованиях, таких как науки о 

сознании, нейробиология, когнитивная наука, 

созерцание может быть связано с проблемой 

взаимности феноменального и когнитивного 

(психологического) сознания. Чаще всего созер-

цание связано с перцептивным сознанием. Фе-

номенология созерцания как частично созна-

тельного процесса может раскрыться в субъек-

тивных сообщениях, т.е. в представлениях от 1-

го лица. 

Одно из первых исследований созерцания с 

точки зрения академической психологии было 

представлено в работе Хана Ф. Де Вита «Созер-

цательная психология [23]. Широкое распро-

странение получило предлагаемое автором сли-

яние психологических позиций с теоретиче-

скими концепциями и различными практиками 

духовных верований. Категория созерцания в 

произведениях этого направления раскрывается 

с точки зрения духовности, медитативного 

опыта, сострадания и т.д. В более поздних ис-

следованиях произошло расширение проблемы 

созерцания в область науки Сознания [15; 25] 

(см. также «Journal of Contemplative Education», 

«Journal of Contemplative Psychotherapy», «Medi-

tation: Phenomenological, Philosophical and Scien-

tific Perspectives on Meditation» и др.). Тем не ме-

нее медитация по-прежнему выступает в каче-

стве основного понятия, определяющего фено-

мен созерцания, которое, на наш взгляд, не охва-

тывает всей феноменологии созерцания [24]. 

Феномен бессознательного, освоенный нау-

кой, искусством и используемый в терапевтиче-

ской практике в версиях Зигмунда Фрейда, 

Карла Юнга, Поля Диеля и других, сегодня при-

обретает иные очертания. В этом контексте со-

зерцание можно сравнить с камнем, оставшимся 

в стороне от так называемой строительной пло-

щадки бессознательного. В то же время тема со-

зерцания широко представлена в эзотерических 

и религиозных изданиях. Научный интерес к 

проблеме созерцания в Самаре первоначально 

реализовался в формате Волжского семинара 

(2011 г.), а затем на Всероссийской конферен-

ции (2013 г.). На этой основе определены пер-

спективы преодоления известного противостоя-

ния сознания и бессознательного посредством 

категории созерцания [3; 17; 19]. 

Созерцательная наука упускает из виду пси-

хические процессы и состояния созерцания (ум-

ственный опыт), которые являются случай-

ными, непредсказуемыми и спонтанными. Эти 

процессы и состояния, например, в перцептив-

ном сознании, часто вызываются естественными 

или другими внешними факторами. В опреде-

ленный момент они становятся осмысленно-

бессознательными, т.е. непреднамеренными (не 

направленными на предыдущий объект). При 

этом признается сам факт необычного состоя-

ния, т.е. существует та часть феноменального 

сознания, которая имеет субъективный харак-

тер, определяемый как принадлежность опыта 

самому себе, своей самости в отсутствие каче-

ственной детерминации опыта. 

 

Метод 

По результатам пилотного исследования 

нами был разработан опросник созерцательной 

деятельности. Структура анкеты позволяет 

определить представления респондентов о со-

зерцании и личный опыт переживания этого со-

стояния. Участниками стали студенты 18-19 лет, 

изучающие педагогические вопросы инклюзив-

ного образования. В группе из 11 человек 

наблюдалось 37 описаний созерцания: 42% из 

них определяют это состояние как «погружение 

в себя» («в свой мир», «в свои мысли, чувства, 

мечты», «уход в себя», «отстраненность от 

внешнего мира», «пребывание в своем мире», 

«переживание в своем мире», «переживание в 

себе» и т.д.); несколько больше – 46% опрошен-

ных определяют созерцание как состояние спо-

койствия («смирение»; «удовольствие», в том 

числе – эстетическое, «умиротворение», «едине-

ние с миром», «с окружающим пространством», 

«открытость миру» и т.д.); остальные – 12% 

идентифицируют созерцание как «задумчи-

вость», что, видимо, тоже можно отнести к со-

стояниям [7; 8]. 
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В совокупности ответов студентов на уточня-

ющие вопросы об особенностях деятельности 

при созерцании и ее содержании удалось вы-

явить следующие аспекты погружения личности 

в созерцание:  

1) процессуальный аспект характеризуется 

«погружением или уходом в себя», «остановкой 

внутреннего диалога», «спокойствием», «ду-

шевной гармонией», «наслаждением происходя-

щим», «чувством третьего лица», «наблюда-

теля» и т.д.;  

2) содержательный аспект определяется вы-

сказываниями участников: «ты думаешь о глав-

ном в жизни», «о любви к природе и людям, о 

судьбе», «ты смотришь на красоту, природу, со-

зерцаешь ее и сразу думаешь о своей жизни, о 

прошлом, будущем, настоящем», «бессозна-

тельно всплывает то, что не было проанализиро-

вано», «ситуация оценивается без чувств и эмо-

ций»;  

3) ситуативный аспект: «созерцание прихо-

дит в естественной среде», «когда находишься 

один», «когда смотришь или слушаешь что-то 

красивое или спокойное» и т. д.;  

4) функциональный (действенный) аспект: 

«созерцание помогает правильно проанализиро-

вать происходящее», «набраться опыта», «ино-

гда нам не хватает времени, чтобы сделать паузу 

и обдумать», «достигается гармония с самим со-

бой», «уходят внутренние зажимы», «меняется 

восприятие», «успокоение ума», «переоценка 

событий без эмоций, без сожаления, как наблю-

датель со стороны», «после созерцания легкость 

и радость» и т.д. 

Выбирая указанные в тексте анкеты условия, 

стимулирующие процесс зрительного созерца-

ния, участники опроса примерно одинаково 

признали таковыми: «вид с высоты горной вер-

шины», «бескрайность моря», «облака, плыву-

щие в небе», «даль горизонта», «горящий ко-

стер», «текущая река». К этому списку некото-

рые респонденты добавили «звездное небо», 

«вид яркой луны». Слуховое созерцание в рав-

ной степени стимулируется «шумом моря» и 

«пением птиц», чуть меньше – «протяжной пес-

ней», реже – «тиканьем часов» и «слышимым 

тихим разговором».  

Психомоторная деятельность, способствую-

щая созерцанию, по мнению участников, со-

стоит из процессов ходьбы и монотонных дей-

ствий. Количественное распределение выбран-

ных зрительных, слуховых и кинестетических 

стимулов созерцательных состояний у 11 участ-

ников следующее: 71, 36 и 21 стимулирующая 

ситуация. 

В репрезентациях опыта созерцания участ-

ники опроса выявили значительную вариатив-

ность содержания созерцания: «мысли сами 

приходят, и думаешь обо всем и ни о чем», «в 

один момент – мысли и воспоминания, в другой 

– просто пустота», «кто-то находится в состоя-

нии отсутствия каких-либо мыслей, а у других в 

момент созерцания происходит переоценка жиз-

ненной ситуации, но без эмоций и сожаления», 

«иногда, когда думаешь о ситуации или вопросе 

долгое время вы сами себя загоняете в это состо-

яние», «в созерцании внутренняя деятельность 

осуществляется бессознательно, неосознанно» и 

т.д. [9; 10].  

Примерно такую же эмоциональную окраску 

участники придают процессу созерцания. В ос-

новном это такие состояния, как: спокойствие, 

счастье, удовлетворение, свобода, теплота, чув-

ство единения. Многие ответы отрицают какое-

либо эмоциональное сопровождение созерца-

ния: «без чувств и эмоций», «отключение от 

всего мира», «ощущение третьего лица, наблю-

дателя». Интересно отметить, что в описаниях 

момента, предшествующего созерцанию, участ-

ники не фиксируют никаких эмоций. Но после 

созерцания они чувствуют спокойствие, рас-

слабленность, «приятное послевкусие от про-

цесса», «в мыслях все становится на свои ме-

ста», приписывают ощущение гармонии, легко-

сти и радости. Единичные высказывания, отно-

сящиеся к активному постсозерцательному со-

стоянию: «ощущение, что что-то нужно изме-

нить или совершить какое-то действие прямо 

сейчас», или «появляется чувство раздражения, 

если его прерывают». 

Оценивая частоту переживания моментов со-

зерцания, большинство студентов выбрали сре-

динную позицию предложенной шкалы («очень 

часто», «часто», «изредка», «редко», «очень 
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редко»). Те, кто замечает состояние созерца-

тельности у других людей, описывают следую-

щие внешние признаки: «человек сосредото-

ченно смотрит в одну точку и не реагирует на 

окружающее», «смотрит на что-то, но погружен 

в себя», «задумчивый», «мирный». Способность 

по своему желанию вызывать состояние созер-

цания, управлять им признали очень немногие 

участники. При этом в качестве средства погру-

жения в созерцание отмечается весьма ограни-

ченный круг возможностей: «выбор тихого ме-

ста», «в деревне», «в уединении», «после про-

чтения книги», «выглядывание вдаль», «у окна», 

«на скучной лекции», «долго гуляю», «долго 

размышляю над каким-то вопросом». 

 

Результаты исследования и их анализ 

Наши результаты, как ни парадоксально, во 

многом совпадают с результатами, получен-

ными в исследованиях на выборках старшеклас-

сников (16-17 лет) и студентов вузов (2020-2021 

год), в ранее опубликованных работах [7; 8]. Па-

радокс состоит в независимости результатов от 

использования различных инструментов и вре-

мени от 7 до 8 лет. Такая воспроизводимость фе-

номена созерцания характеризует его как важ-

ное, неслучайное психическое свойство чело-

века. В то же время созерцание нельзя отнести 

ни к одному из известных классов психических 

свойств человека, будь то процессы (внимание, 

память и т.д.), состояния, особенности (фак-

торы) человека.  

Итак, процесс внимания (направления и кон-

центрации мыслительной деятельности) нельзя 

отождествлять с созерцанием, для которого ха-

рактерна лишь концентрация при отсутствии 

объекта направления (исключая предубежде-

ния). Созерцание может нести следы памяти, но 

оно не является целенаправленным процессом 

припоминания, припоминания, запоминания и 

т.д. В более широком смысле можно утвер-

ждать, что созерцание также не совпадает с яв-

лениями сознания, в частности с чувственным, 

перцептивным, аффективным и познавательным 

сознанием.  

Как известно, одним из общепринятых кри-

териев осознанности той или иной деятельности 

человека является способность давать отчет в 

своих действиях, поступках, переживаниях и 

своих состояниях. Представленная выше фено-

менология созерцания не позволяет говорить о 

полной подотчетности процесса созерцания 

личности. Ясно осознается только само состоя-

ние созерцания, погружение в него. Созерцае-

мое (исключая досозерцательные объекты мыс-

лительной деятельности) не является экспли-

цитно сознательным, тогда как в чувственном, 

перцептивном и других видах сознания предмет 

непосредственно представлен в поле сознания. 

В неклассической психологии сознание опре-

деляется признаками произвольности, обобще-

ния и опосредования (Л.С. Выготский). На этом 

основании также нельзя утверждать, что созер-

цание является полностью сознательным про-

цессом. Если попытаться отнести созерцание к 

бессознательным, психическим явлениям, то 

также ясно, что это не фрейдовское либидо, не 

юнгианский архетип, не тщеславие Диля и т.д. В 

то же время оно похоже на проявления Эго по 

Фрейду, Самость по Юнгу и т.д.  

Обращаясь к современным исследованиям 

сознания, можно обратить внимание на такую 

идентификацию сознания, как «квалиа» (А. Ре-

вонсуо). Из «пяти ведущих идей», позволяющих 

идентифицировать сознание (Т. Хондерич), идея 

квалиа, на наш взгляд, позволяет присвоить ста-

тус сознания созерцанию. В то же время квалиа 

относится к категории феноменального созна-

ния, которое, в отличие от перцептивного, ко-

гнитивного и других типов сознания, опреде-

ляет так называемую «Трудную проблему» со-

знания (Д. Чалмерс; Т. Хондерич; А. Ревонсуо и 

др.). Трудность, т.е. нерешенность проблемы 

научного объяснения феноменального сознания, 

не позволяет включить созерцание в категори-

альное пространство сознания. 

Подводя итог, считаем необходимым отме-

тить, что помещение категории созерцания в 

предметную область современной психологии 

позволяет изучать соответствующие явления в 

теоретическом, методологическом и приклад-

ном аспектах и, в частности, в границах таких 

отраслей психологии как возрастная, педагоги-
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ческая, клиническая, этническая, межкультур-

ная психология, психология личности и т.д.  

Таким образом, созерцание оказывается важ-

ной составной частью известных психических 

процессов, состояний и свойств личности. Осо-

бенностью процесса созерцания является осо-

знание его личностью как особого состояния  

несмотря на то, что объект созерцания и само 

«течение» процесса не воспринимаются. Функ-

циональной особенностью созерцания является 

внутренняя, скрытая обработка или коррекция, 

или преобразование микро- и макросмыслов че-

ловеческой жизни. Примечательно также, что 

процесс переосмысления содержательно скрыт 

и эмоционально положителен для личности. На 

основании вышеизложенного процесс созерца-

ния можно квалифицировать как спонтанную 

психологическую самотерапию личности. 

 

Mindwandering vc Mindfulness 

Как нам представляется, весьма близким к 

состоянию созерцания является «уход в свои 

мысли» (mindwandering). Авторы русскоязыч-

ных работ в этом направлении определяют соот-

ветствующее понятие как «отсоединением вни-

мания от внешней текущей деятельности и пере-

направление фокуса внимания на внутренний 

эндогенно-сгенерированный поток информа-

ции» [12, с.16]. Уход в свои мысли, это «специ-

фическое состояние сознания, связанное с пол-

ным или частичным отсоединением внимания 

от восприятия внешней информации, характери-

зующейся высокой спонтанностью и непроиз-

вольностью [13, с.168].  

Термин в русскоязычном переводе заимство-

ван из исследований J. Smallwood, J.W. Schooler 

и др. В связи с этим состоянием констатируется 

переключение внимания субъекта от восприятия 

внешнего мира к размышлениям, фантазиям, 

чувствам; понижение уровня контроля над со-

держанием сознания, снижение уровня когни-

тивного контроля в решении предшествовавшей 

«уходу» внешней задачи. При этом могут иметь 

место: руминация (повторяющиеся мысли), ин-

кубация творческих решений (прединсайт), рас-

сеянность и др.  

На основании анализа англоязычных иссле-

дований авторы отмечают связь ухода в свои 

мысли с такой чертой личности, как мечтатель-

ность, а в качестве предикторов (детерминанты) 

ухода в свои мысли определяют мотивацию и 

аффект в ситуациях несоответствия «фактиче-

ского состояния и эталона» внешней деятельно-

сти [12, с.17, 18]. Особо отметим фиксируемую 

авторами указанной статьи связь ухода в свои 

мысли с рефлексией и полнотой осознания 

(mindfulness) [12, с.20]. В целом, отмечается, что 

понятие «уход в свои мысли» определяет весьма 

«неоднозначное и противоречивое состояние 

сознания» [12, с.24]. 

Как ясно из вышеизложенного, явление 

ухода в свои мысли, согласно определению, 

имеет определенное сходство с созерцанием. 

Это, в частности, перемещение фокуса внима-

ния с внешних объектов во внутренний мир 

субъекта и, соответственно, потеря контроля 

над содержанием внешних событий, а также 

спонтанность и неуправляемость момента воз-

никновения. Существенное различие между со-

стояниями созерцания и ухода в свои мысли за-

ключается в переходе процессов, поддерживаю-

щих созерцание в неосознаваемую форму, в то 

время как уход в свои мысли является рефлекси-

руемым «активным когнитивным процессом» 

[12, с.19, 20]. 

Что касается явления непосредственной осо-

знанности (mindfulness), которое обеспечивается 

самоуправляемыми процессами осознаваемого 

восприятия окружающей действительности и 

себя, отслеживанием собственных ощущений, 

эмоций, мыслей без анализа, без оценок и кри-

тических суждений, то популярность соответ-

ствующего понятия связана с практиками пси-

хотерапии, в частности, с медитацией [16]. От-

метим, что общими моментами для созерцания 

и непосредственной осознанности являются пе-

риоды, предшествующие погружению в соот-

ветствующие состояния и выходы из них. По-

мимо этого, в случае использования медитатив-

ной техники, может быть достигнуто состояние 

просветления, которое весьма сходно с постсо-

зерцательным состоянием.  
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Существенным различием между созерца-

нием и непосредственной осознанностью явля-

ется то, что первое характеризуется полной 

спонтанностью и неосознаваемостью содержа-

ния в случае полного погружения в созерцание, 

в то время как процессы погружения и сопро-

вождения mindfulness вполне управляемы и пол-

ностью осознаваемы. В то же время отметим, 

что сам переход к состоянию просветленности в 

медитативных техниках mindfulness является 

неосознаваемым, как и в процессе созерцания. 

Таким образом, главным отличием состояний 

созерцания и непосредственной осознанности 

является неуправляемость первого и управляе-

мость второго. Эта управляемость, на наш 

взгляд, обеспечивается не только и не столько 

внешней инструкцией, сколько процессами 

внутренней коммуникации личности [4; 5]. 

 

Внутренняя коммуникация личности 

Тема внутренней коммуникации личности 

(ВКЛ) не является традиционной для социаль-

ной психологии [18; 20]. В.Е. Семенов отчет-

ливо дифференцирует понятия общения и ком-

муникации, а также определяет явления внутри-

личностного (интраперсонального) общения, 

как и понятия «внутриличностная коммуника-

ция» [18]. Т. Шибутани, связывает соответству-

ющее явление с процессами сознания и самосо-

знания [20]. В когнитивно-ориентированной со-

циальной психологии интенсивно изучались яв-

ления внутренней атрибуции, внутреннего 

оправдания, независимого и взаимозависимого 

представления о своем «я», когнитивного диссо-

нанса, каузальной атрибуции, зеркального «я» и 

др.  

В работах Л.С. Выготского и Ж. Пиаже явле-

ние внутренней речи у детей прямо либо кос-

венно связано с общением (социальный кон-

текст). В весьма масштабном современном об-

зоре проблемы внутренней речи у детей и взрос-

лых коммуникативная функция отмечается 

наряду с когнитивной и регулятивной. Исход-

ными условиями, представленными в этом поня-

тии (внутренняя речь), являются: согласно Ж. 

Пиаже – внесоциальность (аутичность), эгоцен-

тризм, обращенность к себе (к своему желанию), 

возрастная ограниченность осознания внешней 

реальности; согласно Л.С. Выготскому – исход-

ная социальность (неустранимая взаимосвязь с 

другими людьми), социальная ситуация разви-

тия, ситуативное осознание как предпосылка 

объективации и расширения сознания.  

Отходя от общепсихологического плана 

внутренней речи к социально-психологичес-

кому, мы расширяем это понятие, определяя 

ВКЛ как явление, включающее внутреннюю 

речь, внутренний диалог, а также иные формы 

общения в качестве составных частей в тех слу-

чаях, когда отчетливо представлены два или бо-

лее ментальных субъекта, включая саму лич-

ность и ее «самоудвоение». Во внутреннем об-

щении в качестве партнера может выступать ре-

альный или виртуальный субъект, вовлекаемый 

в смысловое пространство исходного субъекта. 

Внутренняя коммуникация личности не сво-

дится исключительно к внутреннему диалогу, 

который исследуется как механизм функциони-

рования самосознания в работах А.В. Визгиной, 

Г.В. Дьяконова, Л.Г. Дмитриевой, И.С. Кона, 

Г.М. Кучинского, В.В. Столина и др. Обычно 

коммуникация как обмен информацией вклю-

чена в практическое взаимодействие людей, т.е. 

в совместный труд, учение, познание, игру и 

т.д., обеспечивая тем самым планирование и 

осуществление совместной деятельности. Пус-

ковыми механизмами внутренней коммуника-

ции часто являются: неопределенность, связан-

ная с содержанием и способами удовлетворения 

тех или иных потребностей, а также необходи-

мость «преодоления критических ситуаций».  

Из биографии выдающегося психолога Уиль-

яма Джеймса известно, что, преодолевая кризис 

жизненного самоопределения и депрессию, он 

использовал, главным образом, внутреннюю 

коммуникацию. Исследование ВКЛ предпола-

гает обращение к широкому кругу взаимосвя-

занных с ней феноменов, таких, как особенности 

сознания личности и ее смысловой сферы, само-

сознания, рефлексии; традиционные особенно-

сти общения в исходной культурной среде; но-

вые средства и формы общения. Данное направ-

ление соответствует социально-коммуникатив-

ной парадигме сознания, операционализируе-
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мой в двухфакторной модели, позволяющей 

осуществлять эмпирическую верификацию вы-

двигаемых положений.  

Одним из инструментальных средств изуче-

ния специфики ВКЛ в сравнении с внешней ком-

муникацией является сконструированный нами 

опросник, позволяющий определять наличие, 

либо отсутствие, самого факта внутренней ком-

муникации в повседневной жизни респондента, 

различные типы, формы, средства и функции 

ВКЛ [4; 5]. В результате опроса раскрываются 

такие особенности ВКЛ, как: «место» внутрен-

ней коммуникации во внутреннем мире субъ-

екта; виды и формы активности, актуализируе-

мые в процессах внутренней коммуникации; 

продолжительность ВКЛ; доминирующие пси-

хические процессы (память, мышление, вообра-

жение и др.); авторские позиции «субъектов» 

внутреннего диалога и др.  

В исследованиях 2019-2022 гг. большая часть 

(от 90 % до 100 %) участников согласна с утвер-

ждением, что у всех людей в определенных си-

туациях имеет место внутренняя коммуникация; 

значительная часть (порядка 98%) замечает, т.е. 

осознает, что пребывает в состоянии внутрилич-

ностного общения, при этом данное явление ак-

туализируется у половины участников опроса 

постоянно («всегда»). По продолжительности 

ВКЛ оценивается участниками опроса в зависи-

мости от ситуаций и может измеряться секун-

дами (2 % от числа участников), минутами 

(46%), часами (34%); некоторые респонденты 

отмечают, что данное явление может измеряться 

днями (17 %).  

Интересно отметить, что, фиксируя партне-

ров по общению во внутреннем диалоге, участ-

ники чаще всего отмечают «общение с самим 

собой» (47 %), «общение с каким-либо реаль-

ным лицом» (35 %), «общением со своим другим 

Я» (19 %), «общение с неопределенным лицом» 

(12 %), «общение с вымышленным лицом» (10 

%) (превышение 100 % связано с возможностью 

выбора более одного варианта ответов).  

Выбирая качественные характеристики «об-

раза Я» в процессах внутренней коммуникации, 

участники отмечают чаще всего присутствие 

«Реального Я» (в долях единицы, если за 

единицу принять соответствующий выбор всех 

участников обследованной группы от общего 

числа 48 человек), что составляет 0,65, в то 

время как: «Идеальное Я» – 0,29, «Противопо-

ложное Я» – 0,08. Участники опроса могли вы-

брать также такие характеристики, как: «Истин-

ное Я» – 0,48, «Я для себя» 0,43 и «Я для других» 

– 0,21, а также «Я в прошлом» – 0,27 и «Я в бу-

дущем» – 0,18.  

Интересно отметить, что образ «Идеального 

Я» имеет место в процессах ВКЛ значительно 

реже в сравнении с «Реальным» и «Истинным 

Я». Также значительно отличаются ранги (зна-

чимость) образов Я для себя и для других. 

Можно также отметить, что образ себя в буду-

щем менее представлен в процессах ВКЛ в срав-

нении с образом себя в прошлом.  

Обратим также внимание на незначительную 

представленность противоположного образа 

себя, что, по нашему мнению, можно связать с 

непротиворечивостью внутренней картины «об-

разов Я» в сознании участников обследованной 

выборки; можно заключить, что представление 

о себе и самоотношение в данной выборке, но-

сят достаточно целостный характер.  

Социально-психологические исследования 

механизмов внутриличностной коммуникации 

как особого способа ментальной активности 

личности, а именно: самопонимания и эмпатии, 

самосознания, саморегуляции и самоконтроля, 

познания, самопознания и самосозидания, пла-

нирования, прогнозирования и построения отно-

шений Я – Другой (другие), регуляции активно-

сти, самоотношения и самоопределения во внут-

реннем и внешнем мирах – определяют актуаль-

ную проблему субъективного благополучия 

личности в ее непосредственной связи с психо-

логическими вызовами глобальной конфронта-

ции, цифровизации, искусственного интеллекта 

и других направлений изменения всех форм 

жизни современного человека. 

 

Заключение 

В заключение отметим, что в современной 

науке о сознании достигнут серьезный прогресс 

в исследованиях, связанных с использованием 

аппаратурных методов. Эти достижения обеспе-
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чены междисциплинарным характером исследо-

ваний сознания как функции мозга. Вместе с 

тем, не снимается с повестки проблема изучения 

сознания «от первого лица», этому способствует 

также констатация того, что имеет место более 

отчетливая регистрация нейроактивности, в 

частности, при произвольном внимании в срав-

нении с непроизвольным [11]. Соответственно, 

в явлениях осознанной и бессознательной актив-

ности личности, при всем «могуществе» аппара-

турных методов, мы не можем пока отказаться 

от информации, получаемой «от первого лица», 

в том числе в связи с рассмотренными выше яв-

лениями созерцания, ухода в свои мысли, пол-

ной осознанности и внутренней коммуникации 

личности. 

 

 

Литература 

 

1. Акопов Г.В. Новые подходы в постановке и решениях проблем сознания // Национальный психо-

логический журнал. 2023. № 1. С. 66-76. 

2. Акопов Г.В., Акопян Л.С. Хронотопическое, образное и дискурсивное сознание в условиях инфор-

матизации и цифровизации образования // Мир психологии. 2021. № 1-2(105). С. 34-40. 

3. Акопов Г.В., Акопян Л.С. Теоретические и экспериментальные подходы к проблеме созерцания в 

современной психологии // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. 

Педагогика. 2014. № 2. С. 17-21. 

4. Акопов Г.В., Акопян Л.С. Внутренняя коммуникация личности в предметном поле социальной 

психологии // Актуальные проблемы современной социальной психологии и ее отраслей. Сборник 

научных трудов / Отв. ред. Т.В. Дробышева, Т.П. Емельянова, Т.А. Нестик, Н.Н. Хащенко, 

А.Е. Воробьева. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2023. С. 355-361.  

5. Акопов Г.В., Белоус А.В. Внутренняя коммуникация личности: типы сознания и осознания // Уче-

ные записки Института психологии Российской академии наук. 2021. Т.1. №2. С. 79-85.  

6. Акопов Г.В., Белоус А.В. Внутренний диалог с позиций двухфакторной модели сознания // Пси-

хология диалога и мир человека: памяти Г.В. Дьяконова: сборник научных трудов. 2019. Т. 3. С.22-

26. 

7. Акопян Л.С. Обыденные представления студентов о феномене созерцания // Сборник статей по 

материалам III Всероссийской научно-практической конференции «Психологическое знание в 

контексте современности: теория и практика». 18 февраля 2013 г. Йошкар-Ола: МОСИ, С. 10-14. 

8. Акопян Л.С. Определение понятия «созерцание» и роль опыта в личностном самоопределении 

студентов // Личностная идентичность: современные вызовы: материалы Всероссийской научно-

практической конференции (с иностранным участием) / Отв. ред. Рябикина З.И., Знаков В.В. Крас-

нодар: Кубанский государственный университет, Майкоп: Адыгейский университет; Москва: Ин-

ститут психологии РАН, 2014. С. 96-97. 

9. Акопян, Л.С., Акопов Г.В., Долгова В.И. Феномен созерцания: теоретическое и прикладное иссле-

дование // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2014. №1. С. 

28-34. 

10. Акопян Л.С., Акопов Г.В. Эмоциональная эквипотенциальность созерцания как психического со-

стояния // Психология психических состояний: актуальные теоретические и прикладные про-

блемы. Казанский федеральный университет, 14-16 ноября. Ч. 1. Казань: Издательство «ОТЕЧЕ-

СТВО», 2013. С. 3-8. 

11. Величковский Б.М., Нуждин Ю.О., Свирин Е.П., Строганова Т.А., Федорова А.А., Шишкин С.Л. 

Управление «силой мысли»: на пути к новым формам взаимодействия человека с техническими 

устройствами // Вопросы психологии. 2016. № 1. С. 109-122. 

https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6786f8&url=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fcontents.asp%3Fid%3D34059422&msgid=15449840330000000338;0;1&x-email=bav70%40bk.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=6786f8&url=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fcontents.asp%3Fid%3D34059422&msgid=15449840330000000338;0;1&x-email=bav70%40bk.ru
https://e.mail.ru/cgi-bin/link?check=1&cnf=269850&url=https%3A%2F%2Felibrary.ru%2Fcontents.asp%3Fid%3D34059422%26selid%3D23143007&msgid=15449840330000000338;0;1&x-email=bav70%40bk.ru


Akopov G.V.,  
Akopian L.S. 
 

General and specific phenomena: “contemplation”, “mindwandering”, “mindfulness” and “in-
ternal of the personality”. Proceedings of the Institute of Psychology of the Russian Academy 
of Sciences. 2024, Vol. 4, No. 2, Pp.4-15.       
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_02 

 

 
12 

12. Лапина А.А., Чернышев Б.В. Феномен «ухода в свои мысли» и его место в континууме сознания 

// Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2015. Т.12. №4. С. 13-32. 

13. Лапина А.А., Чернышев Б.В., Чернышева Е.Г. Влияние состояния «ухода в свои мысли» на выпол-

нение слуховой конденсационной задачи: поведенческий анализ в рамках парадигмы когнитив-

ного контроля // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2017. Т.14. №1. С. 167-177. 

14. Мелик-Пашаев А.А. Актуализация одаренности: деятельность и созерцание // Теоретическая и 

экспериментальная психология. 2024. Т.17. № 2. С.50-61. 

15. Петренко В.Ф., Кучеренко В.В. Медитация как непосредственное познание // Методология и ис-

тория психологии. Т.2. Выпуск 1. 2007. С.164-190. 

16. Пуговкина О.Д., Шильникова З.Н. Концепция mindfulness (осознанность): неспецифический фак-

тор психологического благополучия // Современная зарубежная психология. 2014. № 2. С. 18-28. 

17. Рулина Т.К. Созерцание: познание категории. Учебник для спецкурса истории психологии. Са-

мара: Порто Принт, 2013. 

18. Семенов В.Е. Общение и специфика его массовых форм // Социальная психология. История. Тео-

рия. Эмпирические исследования / Под ред. Е.С. Кузьмина и В.Е. Семенова. Ленинград: Изд-во 

Ленинградского университета, 1979. С. 191-197. 

19. Шестун Е.В., Подоровская И.А. Созерцание в теоретическом осмыслении и практиках монотеи-

стических религий / Под редакцией Г.В. Акопов. Самара: СамРУПС, 2014. 

20. Шибутани Т. Социальная психология. М.: Издательство «Прогресс», 1969. 

21. Akopov G.V., Akopian L.S. Non-Meditative Contemplation as a Research Project in Psychology: Be-

tween the Conscious and Unconscious Mind // Psychology Applications & Developments VII Advances 

in Psychology and Psychological Trends Series. Edited by: Prof. Dr. Clara Pracana and Prof. Dr. Michael 

Wang, 2021.  

22. Alderson-Day B., Fernyhough Ch. Innerspeech: Development, Cognitive Functions, Phenomenology, and 

Neurobiology // Psychological Bulletin, 2015. № 141(5). P. 931-965. 

23. De Wit, Han F. Contemplative Psychology. Translated from Dutch by Marie Louise Baird. Pittsburgh: 

Dunquecne University Press. 1991. 

24. Sparby T., Edelhauser F., Weger U. The sense of certainty and the reliability of first-person reports: An 

investigation using micro-phenomenological self-inquiry // Personality and Social Psychology. 2020. 

V.61. Issue 6. P.775-783. 

25. Terje S. The nature of contemplative science and some prospects for its future development // Journal of 

Consciousness Studies, 2017. V.24. № 5-6, P. 226-250. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акопов Г.В.,  
Акопян Л.С. 
 

Общее и особенное в явлениях: «созерцание», «уход в свои мысли», «полная осознан-
ность» и «внутренняя коммуникация личности» // Ученые записки Института психоло-
гии Российской академии наук. 2024. Т.4. №2. С.4-15.        
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_02 

 

 
13 

GENERAL AND SPECIFIC PHENOMENA: “CONTEMPLATION”, “MINDWANDERING”, 

“MINDFULNESS” AND “INTERNAL COMMUNICATION OF THE PERSONALITY” 

 

© Garnik V. Akopov 

PhD (Psychology), Professor, Chief Researcher of the Scientific Research Center, Professor of the De-

partment of General and Social Psychology, Samara Branch of Moscow City University,  

Samara, Russia, akopovgv@gmail.com 

 

© Liubov S. Akopian 

PhD (Psychology), Associate Professor, Professor of the Department of Pedagogy and Psychology, 

Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia, akolubov@mail.ru 

 

 

Large-scale research in the interdisciplinary field of the Science of Consciousness fixes, along with the 

so-called “difficult problem of consciousness”, which has not yet received a methodological solution, 

also the problem of empirical compatibility of the research positions “from the first person” and “from 

the third person”. In both variants, the most pressing issue is the identification of unconscious and con-

scious processes in their complex interrelation and interdependence. The article presents the experience 

of corresponding psychological identification. Similar and differentiating features have been identified 

in the continuum of conscious and unconscious phenomena: “contemplation”, “mind-wandering”, 

“mindfulness”, “internal communication of the individual”. 
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Работы выдающегося отечественного физиолога, академика Л.А. Орбели (1882-1958), а также 

работы и воспоминания о нем рассматриваются в контексте истории советской психологии. Об-

ращается внимание на то, что этот вопрос в современной российской историографии изучен не-

достаточно. Центральное место в статье уделяется анализу взглядов Л.А. Орбели на соотноше-

ние физиологии и психологии, а также на психофизическую проблему. Делается вывод о высо-

кой значимости фигуры Л.А. Орбели в истории советской психологии и о необходимости даль-

нейших исследований его творчества в контексте ее истории. Утверждается, что вопрос о роли и 

значении Л.А. Орбели в истории советской психологии можно рассматривать как первый шаг на 

пути к решению более общего и глобального вопроса – о роли и значении «непсихологов» в 

развитии и функционировании психологии как науки. 

 

Ключевые слова: история психологии, Л.А. Орбели, эволюционная физиология, И.П. Павлов, 

А.Н. Леонтьев, советская психология, советская физиология, наука в СССР 

 

 

История психологии – это история людей, 

творящих психологию и творящих в психоло-

гии. М.Г. Ярошевский в середине 1990-х гг. сле-

дующим образом определял предмет истории 

психологии как научной дисциплины: «Психо-

логия как наука изучает факты, механизмы и за-

кономерности психической жизни. История же 

психологии описывает и объясняет, как эти 

факты и законы открывались (порой в мучитель-

ных поисках истины) человеческому уму. Итак, 

если предметом психологии является одна ре-

альность, а именно реальность ощущений и вос-

приятий, памяти и воли, эмоций и характера, то 

предметом истории психологии служит другая 

реальность, а именно – деятельность людей, за-

нятых познанием психического мира» [22, с. 11-

12]. 

Примерно в тех же словах предмет истории 

психологии в настоящее время определяется в 

учебнике А.Н. Ждан: «В отличие от предмета и 

методов психологии, в истории психологии изу-

чается не сама психическая реальность, но 

представления о ней, какими они были на раз-

ных этапах поступательного развития науки. 

(…) Задачей истории психологии является вос-

создание исторической научной психологиче-

ской мысли, анализ возникновения и дальней-

шего развития научных знаний о психике, что 

должно дать полную и связную картину их раз-

вития и роста» [4, с. 6].  

Кто же они, эти люди, чью деятельность, 

направленную на познание психического мира, 

чьи знания и представления о психике изучают 

историки психологии?  

При ближайшем рассмотрении достаточно 

быстро выясняется, что если мы хотим сформи-

ровать более-менее полное, «объемное» пред-

ставление об истории психологии, то речь 

должна идти не только о «чистых», «стопро-

центных» психологах: среди тех, кто сыграл зна-

чимую роль в истории психологии, необходимо 

обратить внимание и на представителей других 

наук и смежных с психологией областей знания 

– психиатров, физиологов, биологов, социо-
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логов, философов, педагогов и т.д. Надо под-

черкнуть особо – данная констатация относится 

не только к периоду развития психологии до 

XIX века включительно (когда профессии «пси-

холог» не существовало), но и к ХХ веку и со-

временности. Достаточно указать на такие зна-

чимые для истории отечественной психологии 

ХХ столетия фигуры, как физиологи И.П. Пав-

лов, А.А. Ухтомский и П.К. Анохин, психиатр и 

невропатолог В.М. Бехтерев, философ Г.Г. 

Шпет, педагог А.С. Макаренко и разработчик 

«физиологии активности» Н.А. Бернштейн. 

Значение таких мыслителей, которых никак 

нельзя назвать «стопроцентными» психологами 

(или вообще психологами – по образованию, за-

нимаемой должности и публикациям), для са-

мой психологии может быть, с нашей точки зре-

ния, двояким.  

Во-первых, различные ученые, философы и 

практики, не будучи психологами по образова-

нию и по своей профессии, тем не менее могут 

размышлять и писать на психологические темы, 

браться за решение актуальных психологиче-

ских проблем или даже, критикуя психологию в 

целом, предлагать свое понимание психологиче-

ской науки, ее предмета, методов и задач. 

Условно говоря, такие авторы являются психо-

логами не на все сто процентов, а скажем, на де-

сять, двадцать или пятьдесят процентов. При-

меры с И.П. Павловым, писавшем о неизбежном 

слиянии науки о мозге и науке о душе в одну 

науку, или с В.М. Бехтеревым, предлагавшем на 

место психологии с ее субъективным методом 

поставить свою рефлексологию, вооруженную 

объективным методом, здесь весьма показа-

тельны. 

Во-вторых, авторы, не являющиеся психоло-

гами и далекие от психологии (физики, биологи, 

химики, философы и т.д.), могут вообще не ка-

саться в своих работах психологии. Однако тем 

не менее их работы порой имеют для психоло-

гии весьма важное эвристическое значение. Они 

дают психологам подсказки в плане теории (от-

носительно принципов, категорий, понятий и 

методов), выступают образцами для подража-

ния, задавая продуктивные направления поиска 

в решении собственно психологических проб-

лем. Здесь в качестве наиболее выразительных 

примеров на ум приходят такие величественные 

конструкты, как теория всемирного тяготения 

И. Ньютона, эволюционная теория Ч. Дарвина, 

теория относительности А. Эйнштейна в фи-

зике.  

На это можно посмотреть и с методологиче-

ской точки зрения. О том насколько современ-

ная психология вышла из открытого методоло-

гического кризиса, возникшего в начале ХХ 

века, можно судить, в частности, по тому 

насколько четко в настоящее время проводится 

граница между психологией и «непсихологией», 

то есть между психологией и тем, что научной 

психологией не является. При «переходе на лич-

ности» данный тезис приобретает еще более 

конкретный и практический смысл: о том, 

насколько современная психология преодолела 

свой методологический кризис, мы можем су-

дить по тому, насколько ясно и обоснованно 

проводится граница между психологами и не-

психологами, насколько четко видна эта гра-

ница и насколько мы понимаем то, что происхо-

дит на этой границе.  

С этих позиций – ставя вопрос о значении 

«непсихолога» для психологии – мы обраща-

емся к судьбе и творчеству Леона Абгаровича 

Орбели – выдающегося отечественного физио-

лога, незаслуженно обойденного вниманием ав-

торов, пишущих об истории советской психоло-

гии. А ведь это фигура во всех смыслах весьма 

значимая и колоритная.  

Л.А. Орбели (25.06 [07.07].1882 – 09.12.1958) 

– академик АН СССР (1935),лауреат Сталин-

ской премии (1941), вице-президент АН СССР 

(1942-1946), академик АН Армении (1943) и 

Академии медицинских наук СССР (1944), гене-

рал-полковник медицинской службы (1944), Ге-

рой Социалистического Труда (1945).В совре-

менных словарях и энциклопедиях Л.А. Орбели 

характеризуется как разработчик нового направ-

ления – эволюционной физиологии, как автор 

многочисленных трудов по физиологии вегета-

тивной нервной системы, боли, анализаторов и 

подкорковых центров, а также работ по подвод-

ной и авиационной физиологии. Для нас важно, 

что Л.А. Орбели фактически был преемником 
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И.П. Павлова и в этой роли, как мы постараемся 

показать, сделал много полезного для советской 

психологии.  

О Л.А. Орбели уже написано много книг и 

статей. Наиболее важными являются публика-

ции А.И. Григорьева [2], Н.А. Григорьян [3; 9], 

Л.Г. Лейбсона [6; 7; 8] и В.А. Пастухова [20], а 

также «Воспоминания» Е.И. Орбели [13]; в по-

следние годы научная общественность широко 

отмечает юбилеи Л.А. Орбели (125-летие, 130-

летие).  

Однако вопрос о месте и роли Л.А. Орбели в 

истории советской психологии – о значении 

Л.А. Орбели для советской психологии, о его 

взглядах на психологию, о его отношении к пси-

хологии, коротко говоря, о Л.А. Орбели как пси-

хологе – до сих пор, как это ни странно, остается 

практически не изученным. Как следствие, ка-

кие-либо сведения о Л.А. Орбели и его вкладе в 

развитие отечественной психологии в современ-

ной российской справочной и учебной литера-

туре отсутствуют [1; 4; 5; 12]. В этом плане 

можно только сослаться на пятидесятилетней 

давности кандидатскую диссертацию А.С. 

Саркисян о значении трудов Л.А. Орбели для 

психологии [21].  

Из всего вышесказанного вытекает цель дан-

ной статьи – в первом приближении восполнить 

этот досадный пробел в истории советской пси-

хологии и отечественной науки в целом, наме-

тить пути решения имеющихся проблем. 

Прежде всего следует сказать о том, какую 

важную роль Л.А. Орбели сыграл в научной 

биографии А.Н. Леонтьева.  

По-видимому, А.Н. Леонтьев познакомился с 

Л.А. Орбели в 1934 г. Об этом мы можем судить 

на основе следующей информации, содержа-

щейся в книге А.А. Леонтьева, Д.А. Леонтьева и 

Е.Е. Соколовой «Алексей Николаевич Леон-

тьев. Деятельность, сознание, личность»: «В ок-

тябре 1934 года Лурия зачисляется в ВИЭМ в ка-

честве заведующего лабораторией патопсихоло-

гии (затем клинической психологии). Одновре-

менно туда приходит и А.Н. Леонтьев, который 

становится заведующим другой лабораторией – 

возрастной, а затем генетической психологии. 

Примерно в то же время он становится профес-

сором Высшего коммунистического института 

просвещения (ВКИПа). … Список сотрудников 

ВИЭМа в эти годы впечатляет. Руководителями 

отделов, клиник и лабораторий в нем были 

(1935): Л.С. Штерн, А.Д. Сперанский, Б.И. Збар-

ский, Р.А. Лурия (отец Александра Романо-

вича), А.В. Вишневский, П.К. Анохин, Ю.П. 

Фролов, Н.М. Щелованов, Н.И. Проппер (Гра-

щенков), М.Б. Кроль, Н.П. Бурденко, В.А. Гиля-

ровский, А.И. Абрикосов, Е.Н. Павловский, 

Н.Д. Зелинский, П.П. Лазарев, Г.М. Франк, А.А. 

Заварзин, К.М. Быков, Л.А. Орбели, И.П. Пав-

лов, С.И. Давиденков, Н.М. Красногорский, со-

трудничал там и Н.А. Бернштейн...» [10, с. 63]. 

Но наиболее важным событием, когда непо-

средственно пересеклись научные интересы 

А.Н. Леонтьева и Л.А. Орбели, стала защита 

А.Н. Леонтьевым в 1941 г. докторской диссерта-

ции, о чем в только что процитированной книге 

сообщается следующее: «Первоначально Леон-

тьев планировал представить в качестве доктор-

ской диссертации все три тома. Но когда первый 

том был закончен, Алексей Николаевич, по его 

воспоминаниям, показал его Б.М. Теплову, и тот 

сказал: «Зачем вам создавать себе лишние труд-

ности – защищайте первый том, его вполне до-

статочно». Леонтьев так и поступил: в конце 

1939 года он представил в качестве диссертации 

первый том и в мае 1941 года его защитил в 

ЛГПИ им. А.И. Герцена. Оппонентами были 

Л.А. Орбели, С.Л. Рубинштейн и Б.М. Теплов» 

[10, с. 78-79]. 

Сам А.Н. Леонтьев, судя по опубликованной 

в этой же книге его «устной автобиографии» [10, 

с. 367-385],рассказывал об этом так: «Работал 

над докторской диссертацией. В 1940 году все 

материалы были подготовлены, написан первый 

том, и я собирался писать дальше. Посмотрев го-

товый текст первого тома, Б.М. Теплов сказал: 

«А ведь, Алексей Николаевич, это глупо – зачем 

писать вторую докторскую?» Почему-то защи-

щал я ее не в институте, отправил к С.Л. Рубин-

штейну. Он взялся быть оппонентом. Другими 

оппонентами были Л.А. Орбели и Б.М. Теплов, 

сам только что “остепенившийся”» [10, с. 380]. 

Мы полагаем, что уже этого факта – факта 

непосредственного участия в качестве оппонен-
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та на защите А.Н. Леонтьевым докторской дис-

сертации – вполне достаточно, чтобы утвер-

ждать, что Л.А. Орбели оставил значимый след 

в истории советской психологии.  

Но на самом деле есть и более весомые аргу-

менты, подтверждающие данный тезис. Мы 

имеем в виду публикации Л.А. Орбели, в кото-

рых в той или иной степени затрагиваются во-

просы психологии.  

Наша задача поиска психологических работ 

Л.А. Орбели существенным образом облегча-

ется тем, что в 1961-1968 гг. были изданы в пяти 

томах «Избранные труды» Л.А. Орбели [15-

19].Познакомимся с ними на уровне заголовков 

и содержания наиболее интересных статей.  

В первом томе основной интерес для нас 

представляет вводная статья Л.Г. Лейбсона 

«Леон Абгарович Орбели» [15, с. 13-36], а также 

раздел «Библиография» [15, с. 37-55], с входя-

щими в него рубриками «Труды Л.А. Орбели» 

«Книги и периодические издания, вышедшие 

под редакцией Л.А. Орбели» и «Литература о 

жизни и трудах Л.А. Орбели».  

Из приводимых далее в первом томе статей, 

докладов и лекций наше внимание привлекают 

статьи и лекции, посвященные эволюционному 

принципу в физиологии [15, с. 122-132] и вопро-

сам эволюционной физиологии [15, с. 214-250]. 

По крайней мере еще три статьи также в опреде-

ленной степени пересекаются с психологией: 

«Диалектический метод в физиологии нервной 

системы» [15, с. 280-292], «Диалектический ме-

тод в физиологии» [15, с. 432-445] и «Основные 

вехи изучения высшей нервной деятельности 

ребенка» [15, с. 422-421]. С историко-научной 

точки зрения заслуживает внимания статья 

«Академик И.П. Павлов и его наследство» [15, с. 

133-143]. 

Во второй том вошли различные статьи и до-

клады Л.А. Орбели, а также «Лекции по физио-

логии нервной системы». В примечаниях редак-

ции сказано: «Здесь публикуются 15 лекций, со-

ставляющие книгу Л.А. Орбели “Лекции по фи-

зиологии нервной системы”, впервые опублико-

ванную в 1933 г., выдержавшую два переизда-

ния и в 1941 г. удостоенную Государственной 

премии СССР 1-й степени. Лекции публикуются 

по тексту 3-го издания (1938)» [16, с. 237].  

В лекциях обращает на себя внимание вось-

мая лекция «Психофизическая проблема» [16, с. 

363-378]. Приведем несколько цитат из этой 

лекции, позволяющих получить представление 

о Л.А. Орбели как лекторе и ученом-физиологе, 

выходящем на психологические проблемы. 

Первая цитата – относительно правомерно-

сти переноса данных, полученных в экспери-

ментах над животными, на человека. Л.А. Ор-

бели разъясняет: «Вы знаете, что на всем протя-

жении физиологии экспериментальный метод, 

проводимый на наших обычных лабораторных 

животных, дает материал, почти полностью 

оправдывающийся в применении к человеку. 

Именно все основные данные физиологии, каса-

ющиеся кровообращения, пищеварения и всех 

других сторон растительной жизни, мы можем с 

полным правом переносить на человека. Они 

полностью повторяются и полностью воспроиз-

водятся. Когда мы добираемся до физиологии 

нервной системы, то и тут действительно обна-

руживается много материала вполне аналогич-

ного у человека и у животных. Но из этого 

нельзя делать вывод, что все то, что мы полу-

чаем у животного, мы можем полностью и без-

оговорочно перенести на человека, и что мы 

найдем у наших лабораторных животных все то, 

что имеется у человека. Именно область цен-

тральной нервной системы представляет собою 

в этом отношении наиболее сложную область в 

биологии в силу того, что прогресс развития жи-

вотного царства, в частности позвоночных, осу-

ществляется в первую очередь и главным обра-

зом за счет прогресса в организации и функциях 

именно центральной нервной системы. Значит 

тут должны быть какие-то очень точно опозна-

ваемые пути, которые позволяли бы в каждом 

отдельном случае установить, чтó можно пере-

нести с животного на человека и чего нельзя пе-

реносить, чтó нужно искать непременно на че-

ловеческом мозгу, подвергнув самого человека 

экспериментальному или клиническому наблю-

дению» [16, с. 365-366]. 

Вторая цитата касается вопроса о соотноше-

нии «субъективного мира» и деятельности 
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центральной нервной системы: «Всем известно, 

что каждый из нас испытывает определенные 

субъективные переживания, что вся наша жизнь 

наполнена непрерывным переживанием опреде-

ленных субъективных состояний, ощущений, 

восприятий, мыслей, настроений и т.д. Отде-

латься от своего субъективного мира никто не 

может. Весь этот субъективный мир есть несо-

мненная реальность, с которой каждый из нас 

должен считаться и которая, в значительной 

мере, определяет наш интерес к жизни. Вместе с 

тем вы знаете, что современное естествознание 

и современная медицина связывают весь наш 

субъективный мир с деятельностью централь-

ной нервной системы, что мы считаем все наши 

субъективные переживания, весь субъективный 

мир за проявление деятельности высшего органа 

центральной нервной системы – коры головного 

мозга (может быть, в известной мере подкорко-

вых узлов). Для этого утверждения у нас име-

ется теперь большой, ценный, строго проверен-

ный материал» [16, с. 370]. 

В третьей цитате Л.А. Орбели, очевидно, 

подводит своих слушателей и читателей к эво-

люционному принципу: «В отношении чело-

века, так как человек является одним из предста-

вителей животного царства, достигшим высшей 

для настоящего времени ступени развития, мы 

не можем понять его деятельности и правильно 

оценить ее, если не будут прослежены все эво-

люционные корни, если не будет изучено путем 

проведения одного и того же приема исследова-

ния поведение животных более высоко органи-

зованных и в конце концов человека» [16, с. 

372]. 

В четвертой цитате Л.А. Орбели явно высту-

пает против какого-либо отрицания субъектив-

ного мира: «Дальше возникает вопрос: что же 

эти сторонники объективного метода, те, кото-

рые объективно изучают поведение животных и 

объективно изучают поведение человека, долж-

ны ли они отрицать существование субъектив-

ного мира у человека или у животных? Связано 

ли одно с другим? Конечно, для всякого серь-

езно думающего человека ясно, что ничего об-

щего между этими двумя утверждениями нет. 

Громадная разница, говорю ли я, что описываю 

только то, что я могу объективно наблюдать и 

что могу ставить в связь с явлениями остального 

объективного мира, или я говорю, что поскольку 

я наблюдаю только объективные явления, я в 

праве отрицать существование за этим еще и 

субъективного мира» [16, с. 372]. «Для того 

чтобы на эти вопросы получить ответ, без-

условно необходимо наряду с объективным изу-

чением физиологических функций вести изуче-

ние субъективного мира, сопоставлять данные 

субъективного и объективного изучения» [16, с. 

373]. 

В пятой цитате Л.А. Орбели фактически 

предлагает свое решение психофизической про-

блемы: «Тут приходится прежде всего напом-

нить, что при изучении физиологии органов 

чувств мы должны учитывать троякого, а не дво-

якого рода явления. Частая методологическая 

ошибка заключается в том, что хотят видеть 

только два ряда явлений – физический мир, су-

ществующий  вне нашего организма, мир, 

внутри которого наш организм составляет 

только небольшую частицу, и затем субъектив-

ный мир человека. Между  тем нужно обяза-

тельно считаться с тем, что деятельность чело-

веческого организма проявляется и в форме 

определенного объективного процесса,  разыг-

рывающегося в нем как в физическом теле, и в 

форме определенных субъективных явлений. 

Понять дело можно только при условии, если 

мы будем помнить, что физические явления 

внешнего мира действуют на физический орга-

низм человека и вызывают в нем определенное 

состояние деятельности, имеющее двоякого 

рода проявления: объективные, извне наблюда-

емые, и субъективные, которые человек пережи-

вает только сам. Субъективные явления, кото-

рые мы переживем в тех или иных случаях, яв-

ляются проявлениями физиологических функ-

ций нервной системы, а не непосредственным 

проявлением окружающего нас физического 

мира. 

Когда мы станем правильно на эту точку зре-

ния и те субъективные  проявления, которые 

нами воспринимаются, улавливаются и оцени-

ваются, будем рассматривать как субъективные 

проявления определенного физиологического 
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процесса, мы сможем путем правильного 

наблюдения и правильной оценки субъективных 

явлений сделать вывод относительно того, как 

должен протекать и как протекает физиологиче-

ский  процесс, ибо если субъективное явление 

есть проявление определенного  физиологиче-

ского процесса, подчиняющегося определенным 

закономерностям, то эти закономерности долж-

ны наблюдаться как в ряде объективно наблю-

даемых явлений, так и в ряде соответствующих 

им субъективных проявлений [16, с. 374-375]. 

Завершается второй том лекцией «О некото-

рых достижениях советской физиологии», про-

читанной в 1948 г. на заседании Ленинградского 

отделения Всесоюзного общества по распро-

странению политических и научных знаний [16, 

с. 587-606]. 

В третьем томе публикуются статьи, доклады 

и лекции Л.А. Орбели, в основном посвященные 

изложению учения И.П. Павлова о высшей нерв-

ной деятельности. Здесь с точки зрения психо-

логии представляют интерес две статьи о второй 

сигнальной системе [17, с. 250-258, 306-318], 

статья «Объективное и субъективное в физиоло-

гии высшей нервной деятельности» [17, с. 442-

459], а также две статьи об изучении высшей 

нервной деятельности ребенка [17, с. 460-468].  

Статья «Физиология и психология» [17, с. 

250-258] представляет особый интерес, так как 

это доклад, с которым Л.А. Орбели выступил 7 

июля 1945 г. на научной конференции Психоло-

гического отделения Философского факультета 

Ленинградского государственного универси-

тета. Приведем две характерные цитаты из этого 

доклада, свидетельствующие о том, как Л.А. Ор-

бели понимал соотношение физиологии и пси-

хологии. 

В самом начале своего доклада Л.А. Орбели 

ясно очерчивает свою исходную позицию: 

«Тема моего доклада может быть понята раз-

лично: можно вложить в нее исключительно фи-

лософское содержание и после многих сотен по-

пыток, уже сделанных другими, сделать еще 

одну попытку разрешить труднейшую задачу 

уяснения взаимоотношений между физиологией 

и психологией с точки зрения взаимоотношений 

психического и физического мира. Однако эта 

задача не входит сегодня в мои намерения, и не 

входит по многим причинам. 

Во-первых, это дело лиц, более компетент-

ных в философии, чем я, а во-вторых, эта по-

пытка едва ли могла бы привести сейчас к но-

вому разрешению задачи, после того как вопрос 

подвергся тщательному, серьезному рассмотре-

нию со стороны В.И. Ленина, которому принад-

лежит решающее слово в этом вопросе. 

Кроме того, как представитель эксперимен-

тальной науки я хотел бы подойти к этому во-

просу с чисто практически научной стороны и 

показать, в каких взаимоотношениях должны 

сейчас стоять эти две дисциплины, для того 

чтобы по возможности приблизить нас к точ-

ному и полному познанию психики человека» 

[17, с. 250]. 

Возвращаясь в конце доклада к вопросу о со-

отношении психологии и физиологии, Л.А. Ор-

бели снова ясно выражает свою принципиаль-

ную позицию по этому вопросу: «Заканчивая 

доклад, я вернусь к своему основному положе-

нию. Мы сейчас достигли того уровня знаний, 

когда не может быть речи о раздельном изуче-

нии субъективного и объективного мира, и мы 

стоим перед моментом, когда физиологи обя-

заны включить в круг своих исследований не 

только объективно наблюдаемые явления, но и 

явления субъективного мира, когда физиологи 

для построения основных законов деятельности 

центральной нервной системы обязаны исполь-

зовать как субъективный, так и объективный ме-

тоды исследования. Мы достигли того уровня 

знаний, когда психологи не имеют права зани-

маться изучением человеческой психики без 

изучения тех физиологических данных, которые 

имеются в настоящее время. Только путем одно-

временного изучения на одних и тех же объек-

тах одними и теми же группами исследователей 

объективно и субъективно переживаемых явле-

ний человеческой деятельности мы можем со-

здать правильное представление о высшей нерв-

ной деятельности человека» [17, с. 258]. 

Весьма любопытна помещенная здесь же, в 

третьем томе, статья «О некоторых формах кри-

тики учения И.П. Павлова» [17, с. 319-332], 

представляющая собой текст доклада, с кото-
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рым Л.А. Орбели выступил на торжественном 

заседании Отделения биологических наук АН 

СССР и АМН СССР, посвященном памяти И.П. 

Павлова 10 марта 1949 г. в Ленинграде.  

В этом докладе Л.А. Орбели, имея в виду 

прежде всего критику учения И.П. Павлова со 

стороны П.С. Купалова, говорит о том, что «в 

последние годы, уже после смерти Ивана Петро-

вича, снова начали появляться отдельные крити-

ческие замечания» [17, с. 319], и далее подробно 

освещает спорные вопросы физиологии, защи-

щая и развивая учение И.П. Павлова.  

Четвертый том является сугубо физиологиче-

ским, о чем можно судить по названию входя-

щих в него разделов: «Физиология пищеваре-

ния», «Физиология почек и кровообращения», 

«Проблема боли», «Физиология органов чувств 

и нервной системы» и «Физиология экстремаль-

ных состояний». Однако стоит обратить внима-

ние на то, что многие из обсуждающихся вопро-

сов имеют психологическую (или, как минимум, 

психофизиологическую) составляющую. Не ме-

нее важно подчеркнуть с точки зрения актуаль-

ных проблем, которые решал Л.А. Орбели, что в 

последнем разделе данного тома речь идет о 

влиянии стратосферных условий на организм 

человека и животных, а также о влиянии радио-

активных излучений на нервную систему и о лу-

чевой болезни.  

Пятый том включает разделы «Статьи об уче-

ных и поездках за границу», «Беседы с работни-

ками сцены» (стенограммы нескольких встреч 

Л.А. Орбели с актерами в Доме-музее К.С. Ста-

ниславского в 1948-1949 гг.) и «Беседы-воспо-

минания». Завершается пятый том «Приложе-

нием», в котором содержится «Библиография 

основных трудов учеников и сотрудников акаде-

мика Л.А. Орбели», а также «Именной указатель 

к библиографии».  

В первом разделе пятого тома Л.А. Орбели 

рассказывает не только о И.П. Павлове, но и о 

И.М. Сеченове, а также о своих коллегах – В.И. 

Вартанове (физиологе), В.Л. Комарове (бота-

нике) и В.В. Лункевиче (биологе).  

Далее в трех статьях [19, с. 110-134] Л.А. Ор-

бели рассказывает о своих поездках за границу: 

в 1925 г. в ходе научной командировки он 

побывал в Швеции, Дании, Голландии и Ан-

глии; в 1927 г. он принял участие в XII Между-

народном съезде физиологов в Стокгольме (Л.А. 

Орбели пишет, что этот съезд поразил его «с од-

ной стороны, многолюдством, с другой – бле-

стящей организацией» [19, с. 116]). В третьей 

статье Л.А. Орбели рассказывает о своих впе-

чатлениях от поездки в Америку: «В начале 

осени 1929 г. состоялась моя поездка в Америку. 

Причиной этой поездки явилось то, что в этом 

году в Америке происходили два международ-

ных съезда – XIII Международный съезд физио-

логов и IX Международный съезд психологов. 

Первый съезд состоялся во 2-й половине августа 

в г. Бостоне (штат Массачусетс), а второй – в 

первых числах сентября в г. Нью-Хейвене (штат 

Коннектикут.). Мне выпала честь быть одним из 

представителей физиологов нашего Союза, ко-

мандированных от Главнауки Наркомпроса. 

Всего от СССР было командировано: на физио-

логический съезд – 7 человек и 3 человека – на 

съезд психологов. Затем некоторые из этих 7 фи-

зиологов посетили также психологический 

съезд (в том числе и я )» [19, с. 124]. Информа-

ция к размышлению: А.Р. Лурия в своем отчете  

о Международном конгрессе психологов в Аме-

рике указывает, что в состав советской делега-

ции входили четыре человека: И.Н. Шпильрейн, 

В.М. Боровский, С.Г. Геллерштейн и А.Р. Лурия  

[11, с. 84]. 

Особый интерес у нас вызывают помещен-

ные в пятом томе «Воспоминания» Л.А. Орбели 

(впервые они были опубликованы в 1966 г. от-

дельной книгой) [19, с. 174-242]. Безусловно, без 

их учета любая написанная история советской 

психологии (особенно история взаимоотноше-

ний психологии и нейрофизиологии) будет 

принципиально неполной. Но это уже задача на 

будущее.  

 

Заключение 

Будем подводить итоги. Думается, вышепри-

веденных материалов вполне достаточно, чтобы 

считать, что наш исходный тезис о значимости 

академика Леона Абгаровича Орбели в истории 

советской психологии получил эмпирическое 

подтверждение. Но, учитывая огромное коли-
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чество еще не упорядоченного и не проанализи-

рованного материала, мы должны понимать, что 

это только первый шаг, что мы в самом начале 

пути – и при рассмотрении частного вопроса о 

значении и роли Л.А. Орбели в истории отечест-

венной психологии советского периода, и при 

рассмотрении более общего и глобального во-

проса – о роли и значении «непсихологов» в раз-

витии и функционировании психологии как 

науки. 
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Статья посвящена изучению проблемы ценностно-аффективной поляризации социальных 

групп. Она приурочена ко дню рождения и приближающемуся 95-летнему юбилею в 2025 году 

выдающегося французского социального психолога С. Московиси, автора концепции группо-

вой поляризации. В статье рассматривается система понятий, которые описывают ценностно-

аффективную модель поляризации, приводятся результаты эмпирического исследования влия-

ния поляризованного меньшинства на управляемое большинство группы, обозначены новые 

методы, на основе которых проводятся исследования в данном направлении, а именно: метод 

имплицитных политических установок (IAT) и провокативной групповой дискуссии. В начале 

исследований в 70-х гг. ХХ столетия феномен групповой поляризации мнений рассматривался 

как сугубо когнитивный. В настоящее время наиболее часто в социально-психологической и 

политологической литературе говорится о так называемой «аффективной поляризации». Дан-

ный феномен изучается как процесс, который имеет несколько этапов развития. Аффективной 

поляризации обязательно предшествует этап поляризации ценностной, что позволяет на основе 

научных методов прогнозировать ее динамику и возможное развитее.  

 

Ключевые слова: групповая поляризация, ценностно-аффективная поляризация, меньшинство 

и большинство социальной группы, социалистический коллектив, высшие социальные эмоции, 

имплицитные политические установки, метод групповой дискуссии, предвзятость подтвержде-

ния, теория поиска значимости 

 

 

Введение 

Не так давно, а точнее 14 июня 2024 года, 

исполнилось 94 года со дня рождения выдаю-

щегося французского психолога С. Московиси. 

Это означает, что в следующем году мы отме-

тим его 95-летний юбилей. Много лет назад (в 

1991 году), выбирая тему для научной стажи-

ровки в Доме наук о человеке (Maison des 

Sciences de L'homme) в его лаборатории, на во-

прос С. Московиси о планируемых исследова-

ниях я ответил, что хотел бы заниматься про-

гнозированием конфликтов и что у меня есть 

идея и методика, которая через взаимные оцен-

ки и самооценки может эффективно прогнози-

ровать конфликты, что очень важно для России 

[5]. На это он ответил, что, по его мнению, дан-

ная тема вряд ли будет актуальной, поскольку, 

во-первых, «Дейч уже все это хорошо исследо-
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вал и придумать что-то новое – сложно»1, во-

вторых, «у вас в стране скоро все наладится и 

проблема прогнозирования конфликтов уже не 

будет такой актуальной». Стало понятно, что 

групповая поляризации мнений, которая пред-

шествует большинству внутригрупповых кон-

фликтов, и которую он первым в социальной 

психологии начал изучать на рубеже 60–70-х 

годов ХХ века, в 90-х уже была для него не 

столь интересной.  

Через пару месяцев, находясь в США, он по 

почте прислал мне длинное письмо, которое 

было написано на клочке бумаги, оторванной 

от ленты матричного принтера. В письме С. 

Московиси советовал заняться изучением со-

циального влияния, которое реализуется в ре-

кламе и пропаганде, поскольку это очень акту-

ально. В результате, возможно, благодаря 

именно совету С. Московиси, в отечественной 

социальной психологии, согласно определению 

ВАК РФ, появилась новое направление в рос-

сийской науке – психология рекламной комму-

никации [10]. 

 

Феномен ценностно-аффективной  

поляризации 

Поляризация мнений – одно из наиболее 

сложных для изучения социально-психологи-

ческих явлений. Большинство конфликтов, с 

которыми человечество сталкивается в настоя-

щее время, возникает в соответствии с меха-

низмом ценностно-аффективной поляризации. 

Она им очень часто предшествует и, изучая ее, 

мы можем конфликты прогнозировать и 

предотвращать. Несмотря на то, что целью 

конфликтующих сторон в группе могут быть 

банальные экономические или политические 

интересы, поляризация – неизменное условие 

для того, чтобы относительно ценностно-

однородная социальная общность разделилась 

во мнениях по наиболее важным для нее вопро-

сам. И даже известный принцип «разделяй и 

 
1Мортон Дейч – (Morton Deutsch) американский 

психолог, специалист в области социальной психо-

логии личности, конфликтологии, психологии пре-

дупреждения военных действий, почётный профес-

сор Колумбийского университета.  

властвуй», в той или иной степени применяе-

мый практически всеми мировыми политиками, 

успешно реализуется именно в том случае, если 

учитывается феномен групповой поляризации 

мнений, которую в психологии впервые начал 

изучать именно С. Московиси [20].  

Вряд ли кто-то будет отрицать тот факт, что 

одно из основных отличий отечественной со-

циальной психологии от зарубежной определя-

ется разницей теоретических и методологиче-

ских основ. Практически весь советский период 

отечественная социальная психология, как, 

впрочем, и психология личности, занималась 

разработкой концепции формирования «ново-

го» человека, человека коммунистического ти-

па, что определялось решением так называемой 

«триединой задачи построения в СССР комму-

нистического общества» [6].  

Западная социальная психология личности 

чаще всего изучала личность безотносительно к 

государственным задачам ее формирования, 

воспитания, перевоспитания и пр., то есть та-

кой, какой она представлялась ученым в рамках 

различных научных подходов. При этом разных 

теорий за более чем столетний период накопи-

лось значительное количество [3; 21]. Совет-

ская же социальная психология исходила из 

того, что личность формируется в социальных 

условиях, а личность коммунистического типа 

– в социалистическом коллективе.  

В психологической литературе советского 

времени постоянно подчеркивалось, что основ-

ным отличием коллектива от группы, даже 

очень сплоченной, например, работников ка-

кой-либо успешной частной компании, являет-

ся отсутствие в нем конформизма. Считалось, 

что в коллективе возникает так называемое 

ценностно-ориентационное единство (ЦОЕ), 

поэтому любому конформизму в нем в принци-

пе нет места [13].  

Структурную основу социалистического 

коллектива, по определению советского педа-

гога А.С. Макаренко, всегда составляет некий 

«актив» из числа наиболее идеологически под-

кованных его членов [12]. Именно активы гото-

вят общие решения, которые потом принима-

ются всеми участниками совместной деятель-
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ности, и принимаются они, по понятным при-

чинам, чаще всего единогласно. По определе-

нию, которое предложил А.С. Макаренко, кол-

лективом может быть названа лишь та спло-

ченная социальная группа, ценности, интересы 

и цели которой совпадают с ценностями, инте-

ресами и целями государства, а поскольку гос-

ударство социалистическое, то и коллектив су-

ществует только при социализме. В условиях 

буржуазного общества и рыночной экономики 

коллективов не бывает.  

Проблема движущих сил истории всегда 

была основой марксистско-ленинской филосо-

фии. С одной стороны, в соответствии с кон-

цепцией К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 

народ, и прежде всего пролетариат, – движущая 

сила развития общества, но она не способна к 

активным действиям, если не направляется пе-

редовой коммунистической партией, по сути, – 

активом [6; 11]. 

Исследования феномена групповой поляри-

зации под руководством С. Московиси прово-

дились практически одновременно с изучением 

другого известного в социальной психологии 

феномена – меньшинства (minority) и большин-

ства (majority) группы [19]. Сегодня объедине-

ние этих двух направлений исследований – 

групповой поляризации и меньшинства / боль-

шинства дает нам основу для построения об-

щей концепции ценностно-аффективной поля-

ризации социальных групп. 

Вполне очевидно, что актив коллектива – 

это, по сути своей, лидирующее меньшинство 

социальной группы, а остальные ее члены – это 

большинство, если определять это на основе 

модели С. Московиси. Также очевидно, что ес-

ли речь идет о ценностно-ориентационном 

единстве членов социальной группы, то поня-

тие групповой поляризации мнений всегда ока-

зывается лишь нежелательным артефактом в 

процессе принятия групповых решений, тре-

бующим изменения повестки общего собрания 

для достижения либо единогласного мнения, 

либо мнения большинства при наличии некото-

рых отдельных «воздержавшихся». 

Проблема отношения меньшинства и боль-

шинства в социальных группах давно волнова-

ла философов и рассматривалась в связи с по-

нятием демократии. Так, например, Ж-Ж. Руссо 

утверждал, что настоящая демократия не суще-

ствовала и никогда не будет существовать, по-

скольку не бывает так, чтобы большинство 

управляло меньшинством. В свою очередь, 

русский религиозный философ и литературный 

критик В.В. Розанов полагал, что демократия – 

это способ, с помощью которого хорошо орга-

низованное меньшинство управляет неоргани-

зованным большинством. Ф. Шиллер заявлял, 

что большинство – это всегда безумие, а ум 

есть только у меньшинства [15]. 

В 70-е годы прошлого столетия регулярно 

проводились экспериментальные исследования 

феномена групповой поляризации при приня-

тии групповых решений и групповом решении 

проблем. Несмотря на спад интереса к одному 

из наиболее известных в социальной психоло-

гии понятий – установки (attitude), – оно ис-

пользовалось для объяснения многих явлений, 

которые изучались в этих условиях [1; 2; 17]. 

Было показано, например, что политические 

установки заставляют людей воспринимать 

любые общественно важные события тенден-

циозно, поэтому позиция У. Томаса и Ф. Зна-

нецкого, высказанная ими в начале ХХ века, о 

том, что установки имеют ценностную, а зна-

чит – субъективную природу, оказалась вполне 

приемлемой, чтобы объяснить почему люди 

очень часто, принимая совместные решения, не 

могут прийти к единому общему мнению. 

Структурная модель аттитюда, предложенная в 

1942 году М. Смитом, показала, насколько 

важна в этом роль аффективного компонента и 

каково его влияние на восприятие и поведение 

человека в условиях поляризации социальной 

группы [1].  

Следует отметить, что в начале исследова-

ний поляризации ее рассматривали в основном 

как когнитивный феномен, так как в условиях 

экспериментальной лаборатории всегда требо-

валось соблюдать этические нормы, что огра-

ничивало возможности изучения острых эмо-

циональных переживаний испытуемых, напри-

мер, при проведении групповых дискуссий. Ко-

гда же интерес исследователей переместился в 
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область больших социальных групп и благода-

ря появившейся возможности обрабатывать 

большие данные, стало очевидным, что эмоци-

ональный компонент играет в групповой поля-

ризации если и не основную, то очень важную 

роль [8; 16; 22]. 

В настоящее время в мировой социально-

психологической и политологической литера-

туре наиболее часто употребляется термин 

«аффективная поляризация». Однако, как пока-

зывают исследования, аффективная поляриза-

ция в больших группах никогда не возникает 

мгновенно, ей всегда предшествует поляриза-

ция ценностная. Более того, именно установки, 

имеющие ценностную природу, чаще всего яв-

ляются причиной поляризации мнений. В этом 

случае исследователи сталкиваются с ситуаци-

ей, когда группа разделяется по вопросам, не 

имеющим объективно однозначных решений, 

как например, вопросы морального выбора, 

известные в литературе как «задачи вагонетки» 

или парадокс Канта-Констана [14]. 

Для ответа на вопрос о том, почему в поля-

ризованной группе возникает предвзятость 

подтверждения или увеличивается количество 

иррациональных суждений, необходима тео-

рия, которая могла бы вывести на первое место 

факторы, наиболее существенные для объясне-

ния всех эмпирически зафиксированных фено-

менов и прежде всего она должна предложить 

свое наиболее адекватное представление о при-

роде личности. Такой теорией, на наш взгляд, 

сегодня является теория поиска значимости, 

разработанная группой авторов под руковод-

ством А. Круглански [18]. В основе данной 

теории лежат высшие социальные эмоции, ко-

торые позволяют объяснить аффективную по-

ляризацию на основе принципа сохранения 

личного достоинства. Несмотря на то, что авто-

ры данной теории этого напрямую не утвер-

ждают, из нее все-таки неизбежно следует, что 

система ценностей личности может формиро-

ваться относительно случайным образом. Нам 

близка данная теория потому, что понятие по-

иска значимости во многом совпадает с поня-

тием дистинктивного поведения, которое мы 

рассматривали в ряде исследований в 2006 году 

[9].  

Данная теория наиболее точно объясняет не 

только предвзятость подтверждения на эмоци-

ональном уровне, но и увеличение иррацио-

нальности мышления в поляризованных под-

группах (рост иррациональных суждений в 

условиях лабораторных дискуссий). Действи-

тельно, еще С. Московиси указывал на то, что 

меньшинство в группах практически никогда 

не меняет своих взглядов, а если меняет, то 

крайне редко и только при определённых усло-

виях [19; 20]. Особенно это заметно в тех слу-

чаях, когда представители меньшинства пуб-

лично заявляют, а потом в дискуссиях активно 

отстаивают свою позицию. И чем эмоциональ-

нее проходят такие дискуссии, тем болезненнее 

переживается потеря значимости, тем сильнее 

проявляется предвзятость подтверждения и ир-

рациональность суждений участников противо-

стояния. Причем происходит это в обеих поля-

ризованных подгруппах, независимо от зани-

маемой позиции и содержания представленной 

аргументации. 

Широко распространённые в психологии 

термины: самооценка, образ Я, чувство соб-

ственного достоинства, чувство гордости, сты-

да, вины и другие также отражают суть изучае-

мого явления. Однако, на наш взгляд, на сего-

дняшний день именно термин «личностная 

значимость» является наиболее удачным для 

описания феномена поляризации и построения 

эмпирически валидной и надежной модели. 

Так, например, понятие самооценки применя-

ется для описания и изучения того, как человек 

эмоционально реагирует на достижение по-

ставленной цели, которая совсем не обязатель-

но связана с общением и социальным взаимо-

действием. Она может характеризовать лишь 

индивидуальное поведение. Если цель достиг-

нута, то самооценка высокая, если нет, то низ-

кая. Понятие самооценки хорошо описывает 

практическую профессиональную деятель-

ность, не предполагающую реакции индивида 

на оценку других людей, реальных или вооб-

ражаемых. В свою очередь, потеря значимости 

всегда социальна и основана на представлениях 
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индивида о возможных негативных или пози-

тивных социальных оценках референтной для 

него социальной группы.  

Модель ценностно-аффективной поляриза-

ции в социальных группах может быть пред-

ставлена системой понятий (таблица 1). 

 

 

Таблица 1. Система понятий концепции ценностно-аффективной поляризации социальной группы 

 

Социальная группа Social group 

Социальная группа – одно из основных понятий социальной пси-

хологии. Можно выделить два подхода к определению социальной 

группы. Первый условно может быть назван социологическим и 

восходит к работам М. Вебера. В соответствии с ним группа мо-

жет состоять из людей, которых мы объединили по некоему обще-

му признаку и которые могут быть незнакомы друг другу и никак 

не взаимодействовать в реальной жизни. Второй восходит к идеям 

Э. Дюргейма и С. Московиси и его можно назвать социально-

психологическим. Он предполагает, что у членов группы есть 

некие общие социальные представления, либо опыт общения. 

Социально-

психологическая  

установка 

Attitude 

Понятие отражает диспозиционную ценностную составляющую 

индивидуального сознания. На основе социального влияния, соци-

альных установок и поиска личностной значимости индивид мо-

жет оказаться членом какого-либо поляризованного меньшинства. 

Его мировоззрение, система ценностей и публично декларируемые 

суждения будут определяться тем, какая именно установка сфор-

мировалась. В соответствии с теорией поиска значимости уста-

новка может формироваться как вследствие социального влияния, 

так и вопреки ему. 

Большинство группы Majority 

Понятие введено С. Московиси с целью выделить часть социаль-

ной группы, которая может менять свои убеждения в зависимости 

от силы социального влияния. 

Меньшинство группы Minority 

Понятие введено С. Московиси с целью выделить наиболее актив-

ную часть социальной группы, которая не меняет своих убежде-

ний независимо от силы социального влияния. Более того, чем 

активнее часть группы с противоположным мнением, тем выше 

предвзятость подтверждения у представителей групп поляризо-

ванного меньшинства. 

Лояльное  

меньшинство 
Loyal Minority 

Этим понятием при проведении исследований в области полити-

ческой психологии мы обозначаем подгруппу меньшинства, под-

держивающую ту или иную ветвь власти. 

Нелояльное  

меньшинство 
Disloyal Minority 

Этим понятием при проведении исследований в области полити-

ческой психологии мы обозначаем подгруппу, не поддерживающая 

ту или иную ветвь власти. 

Ценностно-полярные 

суждения 

Value-polar  

judgments 

Суждения членов группы, не имеющие объективных критериев 

оценки их истинности, как например, суждения морального выбо-

ра. 

Социальные  

представления 

Social  

Representations 

Основное понятие теории С. Московиси, характеризующее нали-

чие общих взглядов у членов социальной группы, часто имеющих 

ценностную природу и отличающихся от строгих научных пред-

ставлений о чем-либо. 

Высшие социальные 

моции 

Self-сonscious  

Emotions 

Эмоциональные состояния, которые переживает человек только по 

отношению к другим людям и которые тесно связаны с чувством 

личного достоинства индивида (стыд, гордость, вина). 
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Предвзятость  

подтверждения 
Confirmation Bias 

Склонность людей искать доказательства своей точки зрения и 

игнорировать информацию, которая её опровергает. 

Иррациональность 

мышления 
Irrational Thinking 

Ход мыслей, не имеющий строго выстроенной логической цепоч-

ки и основанный на предположениях и чувствах, нечувствитель-

ность к противоречиям в собственных ценностных суждениях. 

Латентная  

поляризация 
Latent Polarization 

Форма поляризация группы, которая возникает в случае резкого 

усиления власти какого-либо поляризованного меньшинства. 

Вторичная  

поляризация 

Secondary  

Polarization 

Поляризация внутри поляризованного меньшинства социальной 

групп. В большей степени проявляется у нелояльных власти инди-

видов и в наименьшей у лояльных. 

Аффект  

неопределённости 

Affect of 

Uncertainty 

Эмоциональное состояние, которое приводит к различным иногда 

противоположным формам поведения (ступор, паника, стремление 

подчиниться более сильному, найти у него защиту). 

Аффект  

поляризационной  

неопределенности 

Affect of Polarizing  

Uncertainty 

Эмоциональное состояние, которое возникает у представителей 

большинства социальной группы при необходимости выбора по-

литической позиции в условиях ценностно-аффективной поляри-

зации общества. 

Поиск значимости 
Search for 

Significance 

Механизм развития и регуляции внутреннего мира личности, 

рассматриваемый в теории А. Круглански как системо-

образующий (Significance-Quest Theory). 

  

 

Аффект поляризационной  

неопределённости 

Аффект поляризационной неопределённости 

– новое понятие, без введения которого невоз-

можно объяснить некоторые важные социаль-

но-психологические явления в обществе и пси-

хологическое состояние общества в настоящее 

время. Данный феномен можно рассматривать 

как частный случай более общего явления – 

аффекта неопределённости [4]. Очевидно, что 

неопределённость – это не всегда отсутствие 

необходимой или вообще какой-либо инфор-

мации. Противоречивость информации и ее пе-

реизбыток также могут вызвать данное состоя-

ние. В этом случае наиболее часто мы сталки-

ваемся с тремя формами поведения – ступор, 

паника и поиск защиты у более сильного парт-

нера (лидера), – которые можно обнаружить и у 

животных, и у человека, что свидетельствует об 

универсальности данного явления.  

Аффект поляризационной неопределенности 

возникает при необходимости выбора полити-

ческой позиции и может быть описан понятием 

когнитивного диссонанса. Его, впрочем как и 

саму аффективную поляризацию, сегодня мож-

но обнаружить во многих странах мира [2; 4; 7; 

16; 22]. Например, в 90-е годы Россия пережи-

вала это состояние, когда большая часть насе-

ления не могла определиться с тем, принимать 

ли ей новый государственный строй и новую 

власть или бороться за сохранение старой. 

Возможно, это была одна из причин, по кото-

рой эти годы оказались такими тяжелыми, а 

события 1991 и 1993 года лишь осложнили си-

туацию непониманием происходящего боль-

шинством граждан РФ. В этом случае свою ак-

тивность, что вполне очевидно, проявило кри-

минальное меньшинство общества, с послед-

ствиями деятельности которого мы сталкива-

емся до сих пор. 

Если аффект неопределённости предполага-

ет три варианта поведения индивида, то аффект 

поляризационной неопределённости отличается 

лишь тем, что выбор лидера связан с его пози-

цией, программой, концепцией, способностью 

убеждать, оказывать социальное влияние и др. 

Следует отметить, что поляризация мнений 

может происходить как в группах знакомых 

людей, так и незнакомых друг другу, но отно-

сящихся к одному социальному слою по основ-

ным социально-демографическим характери-

стикам (возраст, уровень экономического бла-

госостояния, образование и др.). Таким образом 

формируются условия, при которых внутри 
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группы индивидуальные мнения ее членов сов-

падают или коррелируют и одновременно об-

наруживаются различия по групповым харак-

теристикам, например, по средним значениям. 

В этом случае можно наблюдать ценностную 

поляризацию, которая при непосредственном 

взаимодействии членов поляризованных групп 

может преобразовываться в аффективную. 

Аффект поляризационной неопределённости 

часто проявляется в том, что люди начинают 

верить фейкам, конспирологическим теориям, 

пытаются выстраивать версии, не замечая про-

тиворечий. Например, это происходило в дни 

теракта в «Крокус-Сити Холле» в марте 2024 

года. Однако в результате активности государ-

ственных СМИ все конспирологические версии 

утратили свое влияние, и большинство населе-

ния приняло официальную версию событий, 

которая оказалась более убедительной. Тем не 

менее многочисленные вопросы, которые об-

суждались в социальных сетях, как считают 

многие интернет-блогеры, так и не получили 

ответа. 

 

Изучение поляризации мнений при  

восприятии представителями большинства 

дискуссии членов лояльной и нелояльной 

подгрупп  

Поскольку особый интерес для политиче-

ской психологии представляет процесс соци-

ального влияния поляризованного меньшин-

ства на большинство группы нами было прове-

дено исследование того, как группа респонден-

тов (случайная выборка) воспринимает и оце-

нивает дискуссию людей с противоположными 

взглядами, в процессе которой высказываются 

противоположные мнения по проблеме, не 

имеющей однозначного решения.  

Исследование проводилось в четыре этапа. 

1) Подбор участников групповой дискуссии; 2) 

Групповая дискуссия; 3) Обработка результа-

тов и подготовка стимульного материала; 4) 

Оценка группой респондентов транскрибиро-

ванного и сокращенного текста дискуссии.  

В качестве участников дискуссии в социаль-

ных сетях были отобраны 7 человек, которые 

дали согласие в ней участвовать. Они отбира-

лись на основе теста имплицитных политиче-

ских установок (IAT) и экспертного анализа их 

активности в социальных сетях [8]. Было ото-

брано 3 лояльных и 4 нелояльных по отноше-

нию к власти индивида. Дискуссия проводи-

лась на платформе ZOOM в течение двух часов 

и оплачивалась. Участники дискуссии – лица с 

высшим образованием, из разных городов Рос-

сии, в возрасте от 40 до 63 лет, со средним до-

ходом. Из них 4 женщины и 3 мужчины. Об-

суждение проводилось методом провокативной 

групповой дискуссии. Тема дискуссии была 

связана с предложением В.И. Матвиенко со-

здать в России так называемое Министерство 

счастья, которое будет рассматривать все ме-

роприятия, проводимые руководством страны, 

на предмет того, делают ли эти мероприятия 

людей более счастливыми или они бесполезны. 

В результате анализа дискуссии экспертами 

(N=8) было отобрано 50 противоположных, по 

их мнению, высказываний (лояльных и нело-

яльных поровну), которые в условиях учебной 

аудитории последовательно предъявлялись ре-

спондентам и оценивались по шкале: согласен, 

не согласен, не могу оценить. В качестве ре-

спондентов выступили студенты старших кур-

сов двух высокорейтинговых московских вузов 

(N=107). Среди них 48 молодых людей и 59 

девушек в возрасте от 20 до 25 лет. По резуль-

татам исследования был проведен кластерный 

анализ.  

 

Результаты исследования 

В исследовании мы наблюдали поляризацию 

случайной выборки респондентов при оценке 

ими текста дискуссии поляризованного мень-

шинства. Учитывая, что заданная модератором 

тема является для респондентов новой и крайне 

неопределенной с позиции ее целесообразно-

сти, можно сделать предположение о вероятной 

поляризационной неопределенности респон-

дентов. Следует также отметить, что студенты 

вузов, приявшие участие в исследовании, не 

имели какой-либо устойчивой и ярко выражен-

ной политической позиции, в соответствии с 

которой их можно было бы однозначно отнести 

к группам лояльного или нелояльного мень-
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шинства, поскольку они не проявляли вневу-

зовской политической активности.  

Результаты кластерного анализа по оценкам 

высказываний, проведенного методом -средних 

с понижением размерности и применением ал-

горитма t-SNE демонстрируют выделение двух 

кластеров. Диаграмма на рис. 1 демонстрирует 

распределение элементов по кластерам с уче-

том ядерной оценки плотности (kde – kernel 

density estimation). 

 

 

 
Рис. 1. Результаты кластерного анализа оценок респондентов (N=107)  

по высказываниям участников групповой дискуссии  

 

 

Высказывания участников дискуссии рас-

пределились по кластерам в равных долях – по 

25 высказываний в каждом кластере. Далее 

проводился анализ выявленных кластеров вы-

сказываний по оценкам респондентов в их вза-

имосвязи с оценками лояльности нелояльности 

участников дискуссии. 

В соответствии с оценками респондентов 

кластеры выделились относительно лояльных и 

нелояльных высказываний. При этом каждый 

кластер содержит по одной реплике, которая 

относится к противоположному классу соглас-

но экспертной оценке лояльности участника 

дискуссии. Реплика участника дискуссии, ко-

торый был оценен экспертами как лояльный, но 

отнесенная алгоритмом кластеризации к кла-

стеру 0 (нелояльных) содержит следующее вы-

сказывание: «Друзья, мне кажется, что мы 

уходим от темы. Начали с Министерства сча-

стья, а ушли в какое-то Министерство бедно-

сти. Если вернуться к теме, то я хочу сказать, 

что нет понятных критериев счастья. Для од-

ного счастье – петь под гитару в походе, а для 

другого – съездить на Мальдивы».  

В свою очередь, высказывание №43, которое 

принадлежит по оценкам экспертов нелояльно-

му участнику, было оценено респондентами как 

вполне лояльное. Оно содержит следующий 

текст: «Я думаю, что митинги устраивать – 

это не аморально, а бессмысленно. Это только 

время терять. Можно со многими вещами не 

соглашаться, но попасть в иностранные аген-

ты и даже в тюрьму я лично считаю глупо-

стью.» 

Распределение высказываний по кластерам 

согласно лояльности и нелояльности высказы-

вания дает основание предположить различие в 

оценках респондентами высказываний в связи с 

их собственной лояльностью или нелояльно-

стью.  

Для сравнительного анализа средних значе-

ний оценок респондентами двух кластеров вы-

сказываний, отнесенных к лояльным и нело-

яльным, каждая оценка рассматривалась в свя-

зи с ее привязкой к номеру высказывания, но-

меру респондента, кластера высказывания и 

кластера респондента. Таким образом, была 

сформирована выборка из 5350 оценок. Для 
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проверки гипотезы о выделении кластеров ре-

спондентов в соответствии с тем, поддержива-

ют они или не поддерживают конкретные вы-

сказывания были проанализированы средние 

значения оценок, представленные в таблице 2. 

 

 

Таблица 2. Средние значения оценок лояльных и нелояльных высказываний  

 

Кластер  

высказывания 
Кластер респондента 

Среднее значение 

оценок 

Количество 

оценок 

0 (нелояльные) 0 (нелояльные) 1,2 850 

0 (нелояльные) 1 (нейтральные) 0,3 1825 

1 (лояльные) 0 (нелояльные) -0,88 850 

1 (лояльные) 1 (нейтральные) 0,34 1825 

 

 

Было обнаружено увеличение среднего зна-

чения при оценке респондентами кластера 0 – 

нелояльных высказываний, и понижение сред-

ней оценки для кластера 1 – лояльных выска-

зываний, то есть респонденты кластера 0 де-

монстрируют согласие с нелояльными выска-

зываниями и наоборот. Однако респонденты из 

кластера 1 демонстрируют схожий средний 

балл при оценке лояльных и нелояльных вы-

сказываний, что позволяет отнести их к группе 

нейтральных пользователей. 

Согласно результатам применения критерия 

множественного попарного сравнения Тьюки к 

выделенным 4 группам можно отметить, что 

статистически значимые различия в средних 

значениях показаны для всех групп оценок 

(p<0,01), кроме группы 0–1 (нелояльные выска-

зывания (0) – нейтральные респонденты (1) и 

группы 1–1 (лояльные высказывания (1) – 

нейтральные респонденты (1)) (p=0,6).  

Показано, что оценки высказываний ре-

спондентами связаны как с полярностью вы-

сказывания, так и с отношением к нему ре-

спондента. В целом выборка продемонстриро-

вала смещение в сторону участников, поддер-

живающих нелояльные высказывания (n=73). 

При этом ряд респондентов (n=34) продемон-

стрировал условно нейтральную позицию (по-

хожие оценки как лояльных, так и нелояльных 

высказываний).  

 

Заключение 

Полученные результаты позволяют сделать 

вывод о том, что проблема изучения ценност-

но-аффективной поляризации в условиях ин-

формационной неопределённости остается та-

кой же актуальной для социальной психологи, 

как и во времена, когда она начала изучаться 

под руководством С. Московиси. Разница со-

стоит лишь в том, что в настоящее время воз-

никли условия, при которых ее уже нельзя рас-

сматривать как сугубо когнитивный процесс, 

не принимая во внимание аффективные состав-

ляющие поляризационных социально-психоло-

гических установок. Для изучения аффектив-

ной поляризации социальных групп, которая 

предшествует обострению конфликтных отно-

шений могут и должны применяться эмпириче-

ские методы. Исследование также показало це-

лесообразность применения кластерного анали-

за для изучения восприятия дискуссий респон-

дентами, которые, в соответствии с концепцией 

С. Московиси, могут быть отнесены к боль-

шинству населения страны.  

Таким образом, приближающийся 95-летний 

юбилей выдающегося французского социаль-

ного психолога С. Московиси, о чем шла речь в 

начале статьи, может быть отмечен новым вит-

ком развития его идей, теории и научной шко-

лы. 
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The article is devoted to the value-affective polarization study of social groups problem. It is timed to 

coincide with the birthday and the approaching 95th anniversary in 2025 of the outstanding French so-

cial psychologist S. Moscovici, the author of the group polarization concept. The article examines the 

system of concepts that describe the value-affective model of group polarization, presents the results 

of an empirical study of the influence of a polarized minority on the controlled majority of the group, 

identifies new methods on the basis of which research is conducted in this direction, in particular, 

method of implicit political attitudes and provocative group discussion. At the beginning of research in 

the 70s of the twentieth century, the phenomenon of group polarization of opinions was considered as 

purely cognitive. Currently, the so-called "affective polarization" is most often referred to in the socio-

psychological and political science literature. The author sees this phenomenon as a process that has 

several stages of development. Affective polarization necessarily goes through the stage of value po-

larization, which makes it possible to predict its development on the basis of socio-psychological 

methods. 
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В настоящем теоретико-эмпирическом исследовании установлено, что такие показатели жизне-

способности коллективных субъектов стран мира, как высокий уровень самоубийств и предумыш-

ленных убийств, заболеваемости и смертности от онкологии и инсульта, а также высокие показа-

тели естественной убыли населения (т.е. витальные показатели), связаны с низким уровнем эт-

нофункционального синтеза хаоса и космоса и недостаточным уровнем психологической зрелости 

коллективных субъектов данных стран. Соответственно, низкие уровни показателей самоубийств, 

предумышленных убийств, заболеваемости и смертности от онкологии и инсульта, а также высо-

кий уровень прироста населения связаны с со средней степенью этнофункционального синтеза 

хаоса и космоса и более высоким уровнем психологической зрелости. 

 

Ключевые слова: межстрановое сравнительное исследование, самоубийства, умышленные убий-

ства, смертность, онкология, инсульт, убыль населения 

 

 

Введение 

В настоящей статье предложены результаты 

сравнительного эмпирического исследования 

распространенности стремительно нарастаю-

щих в различных странах мира, как мы пола-

гаем, «социально-медицинских» витальных 

недугов человечества, характеризующих его 

жизнеспособность. Имеются в виду распростра-

ненность таких, казалось бы, различных по 

этиологии явлений как онкологические заболе-

вания, инсульты, суициды, предумышленные 

убийства показатель воспроизводства населения 

(прибыль/убыль). Объединение их в одну 

группу, как будет показано ниже, позволяет тео-

ретическое сходство возможных причин данных 

явлений с позиций концепции этнофункцио-

нального синтеза хаоса и космоса [15], эмпири-

чески подтвержденное в настоящем исследова-

нии. 

Наряду с новыми эмпирическими результа-

тами в статье осуществлено определенное раз-

витие теоретической модели, позволившее вы-

делить новые «психоаналитические» параметры 

(«Любовь» и «Смерть») для сравнительного ин-

тернет-исследования, что также получило эмпи-

рическое подтверждение [33]. Теоретическая 

модель была модифицирована следующим об-

разом. 

 

Теоретико-методологические основы  

исследования 

Ранее нами было показано, что парадигмаль-

ный синтез способов познания Вселенной и че-

ловека – естественно-научного и гуманитарного 

(рационально-гуманитарного, богословского, 

художественно-мистического, рационально-ми-

стического) возможен на основе новой исследо-

вательской парадигмы – этнофункциональной 

mailto:zavor753@mail.ru
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концепции синтеза хаоса и космоса, допускаю-

щей теоретически обоснованный учет числовых 

и образных характеристик ментальности субъ-

екта на основе методологического принципа до-

полнительности [15; 16]. В связи с тем, что в 

своей основе данная концепция была сформули-

рована исходя из самых обобщенных гумани-

тарных представлений философского, рацио-

нально-мистического уровня [16], ее дальней-

шее развитие мы осуществили именно на этом 

уровне. Это вполне соответствует европейской 

традиции. В частности, в области естественных 

наук ряд философско-методологических поло-

жений античности были не только подтвер-

ждены, но и существенно дополнены в новое 

время [1]1. 

Напомним, что в рационально-мистических 

учениях Древней Греции хаос означал «докос-

мическое» состояние Вселенной, бездну, неупо-

рядоченное первовещество и противополагался 

представлению об упорядоченном космосе (от 

гр.: порядок, упорядоченность, мировой поря-

док, прекрасное и т. п.), возникшему опять же из 

хаоса [22, с. 9-10]. В.Н. Топоров отмечал, что 

хаос – это не только мифопоэтический образ, но 

и «одно из научных понятий, без которого не 

могли бы обойтись ни ранние античные космо-

гонии, ни И. Кант, ни ряд современных мысли-

телей» [23, с. 582].  

Рассматривая вслед за В.Н, Топоровым 

«хаос» как представление и как научное поня-

тие, нельзя не признать его универсальности и 

инвариантности в различных природно-куль-

турных ареалах и, естественно, отсутствие у 

него этнической специфики [7–9]. Универсаль-

ным научным понятием мы полагаем также про-

тивопоставляемое хаосу понятие космоса. Одно 

из современных определений космоса таково: 

 
1Например, у Пифагора, а позже у Платона был впер-

вые в западноевропейской философии представлен 

принцип единства микро- макрокосма, на который 

опирались многие современные философы и ученые. 

Или в своем рационально-мистическом воззрении 

Плотин подразумевал под «Единым» первооснову (и 

первосущность) сферы бытия и природного мирозда-

ния. Также представление о неделимости атомов, из 

которых состоит материя (Демокрит, Тит Лукреций 

Кар), получило подтверждение лишь в XIX в. Однако 

природный мир как пластически упорядоченное 

гармоническое целое [5].  

Вместе с тем представление о космосе для гу-

манитарных систем может быть содержательно 

дополнено мифологическими представлениями. 

Согласно Гомеру, космос «мыслится телом… 

имеющим определенную форму» и «поделен 

между Зевсом, Посейдоном и Аидом» [9, с. 292]. 

Например, в представлении древних греков Зевс 

дал людям законы, вложил в людей стыд и со-

весть, чтобы они знали добро и зло. Зевс явля-

ется защитником обиженных и следит за соблю-

дением традиций и обычаев. Он выступает как 

карающая сила, которая иногда ассоциируется с 

судьбой [9, с. 218-219]. Таким образом, Зевс 

предстает как существо, «космизирующее» бы-

тие посредством законов и управления. Косми-

зация бытия, осуществлявшаяся Зевсом, была 

относительно менее универсальной (менее «кос-

мичной») по сравнению с еще более универсаль-

ными надэтническими христианскими законами 

или тем более естественно-научными представ-

лениями. Напротив, хтонические2 персонажи, 

изначально олицетворявшие собой природную 

мощь первопотенции Геи-земли, подземное цар-

ство, атрибутами которых являются звероподо-

бие, наличие сверхъестественных способностей, 

неукротимая мощь, «хаотизируют» бытие. Хто-

ническим существам противостоят выполняю-

щие космизирующую функцию герои, которым 

покровительствует Зевс и другие олимпийские 

боги [6]. 

А.Ф. Лосев отмечал, что Xаос располагается 

среди первопотенций наряду с Геей, Тартаром и 

Эросом [6]. 

 

 

 

уже в конце XIX – начале XX вв. положение о неде-

лимости атома было экспериментально опровергнуто 

и т.д. 
2Хтонические существа (от греч. «земля, почва»), во 

многих религиях и мифологиях, – существа, изна-

чально олицетворявшие собой дикую природную 

мощь земли, подземное царство и т. д. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80
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Прежде всего во вселенной Хаос зародился, а следом  

Широкогрудая Гея, всеобщий приют безопасный,  

Сумрачный Тартар, в земных залегающий недрах глубоких,  

И, между вечными всеми богами прекраснейший, – Эрос. 

Сладкоистомный – у всех он богов и людей земнородных 

Душу в груди покоряет и всех рассужденья лишает  

[3, с. 115-116]. 

 

Наиболее древней после Хаоса первопотен-

цией является Гея (земля), следом возникли Тар-

тар и бог любви Эрос. Танатос в древнегрече-

ской мифологии олицетворял естественную 

смерть, он был мужского рода, был бесстрастен 

и имел железное сердце. В свою очередь насиль-

ственную смерть олицетворяли мстительные 

духи женского рода – Керес, упивавшиеся кро-

вью и страданиями воинов на поле боя и т.п. 

[35].Однозначно утверждать, что Эрос, который 

«богов и людей … рассужденья лишает», явля-

ется конструктивной силой нельзя. Вторичность 

Эроса-любви по отношению к Хаосу и Гее, судя 

по его характеристикам, является лишь инстру-

ментом проявления энергии, силы, а Танатос-

смерть, являясь инструментом разрушения, уни-

чтожает проявления энергии Эроса. В различ-

ных культурах любовь так или иначе понима-

ется как свойственное человеку чувство, моти-

вирующее его на устремлённость к другому че-

ловеку, объекту, идеалу [33; 34]. При этом Эрос, 

будучи после Геи и Тартара древнейшей перво-

бытной силой, по сравнению с ними, так же как 

и Танатос, вторичен(как сын Афродиты – бо-

гини любви и Ареса, бога войны) [3; 12, с. 665]. 

После Геи и Тартара из Хаоса возникают аб-

страктные первопотенции: Эреб (Мрак) и 

Нюкта (Ночь),последняя одна порождает смерть 

(Танатос) и сон (Гипнос). 

По-видимому, одним из первых психологов и 

психиатров, рассматривавших психическую 

жизнь человека как взаимодействие влечения к 

жизни и влечения к смерти, был З. Фрейд. Если 

использование понятия Эрос принадлежит 

Фрейду, то понятие Танатоса в психоанализе 

 
3Проявления энергии, в отличие от энергетического 

потенциала, используя естественно-научную анало-

гию можно представить как энергию кинетическую 

(Эрос) и потенциальную энергию (Гея-земля, хто-

низм).   

впервые использовал австрийский психоанали-

тик В. Штекель [24]. Так или иначе использова-

ние в психологии античного представления о 

первопотенции бытия Эросе (олицетворение 

любви, стремления к жизни) и представлении о 

Танатосе (олицетворении смерти) как стремле-

нии к смерти впервые было осуществлено в пси-

хоанализе. Согласно античным представлениям, 

Танатос обитает в Тартаре, который находится 

ниже подземного царства мертвых (царства 

Аида) и даже олимпийским богам эта мрачная 

бездна внушает смертельный ужас. В воображе-

нии античных поэтов Тартар вызывал содрога-

ние и был олицетворением страха и ужаса (Го-

мер, Пиндар, Эсхил). В свою очередь, в психо-

анализе Танатос характеризуется такими эмоци-

ональными коннотациями как Angst, Fürcht, 

Schrek (тревога, страх и ужас) [25; и др.], изна-

чально присущих Тартару. В целом, если в пси-

хоанализе Эрос есть стремление к жизни, а Та-

натос – стремление к смерти, то с наших пози-

ций здесь можно говорить лишь о диалектике 

проявлений жизни и смерти, как проявлений 

энергетического потенциала и его уничтожения. 

А источником энергетического потенциала3 

субъекта является, согласно нашим результатам, 

хтонизм, хтонические представления или сущ-

ности, характеризующие природу, т.е. первопо-

тенцию Гею-землю [15, с. 75-77].  

Системообразующими и диагностически 

наиболее дискриминантными для развития и 

адаптации ментальности индивидуального и 

коллективного субъекта являются этноинтегри-

рующие4 природные факторы – ландшафт, кли-

мат, фауна, флора [15]. Иначе, на языке фило-

софско-мифологических представлений усло-

вием и источником роста энергетического по-

тенциала субъекта является наиболее древняя 

первопотенция – Гея-земля. Наши исследования 

показывают, что этноинтегрирующие природ-

ные и природно-анимистические (хтонические) 

представления, особенно усвоенные в раннем 

4 Компоненты ментальности как представления арха-

ики, надэтнически-религиозные и естественно-науч-

ные наделяются этнической функцией – этноинтеги-

рирующей, этнодифференцирующей и нейтральной 

(для естественно-научных представлений) [14, 15]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://sanstv.ru/dict/%D1%8D%D1%80%D0%B5%D0%B1
https://sanstv.ru/dict/%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%B0
https://sanstv.ru/dict/%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C
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возрасте, играют огромную роль в формирова-

нии адаптационного потенциала субъекта в пси-

хологической, психосоматической, социально-

нравственной, интеллектуальной и других сфе-

рах. Таким образом, саморефлексия субъект-

субъектных взаимоотношений с природой со-

ставляют основу энергетического потенциала 

субъекта [14; 15]. 

В психоаналитических исследованиях Эрос 

олицетворяет любовь, дающую силу, стремле-

ние к жизни; он связан с энергией развития, со-

хранением и воспроизведением жизни. Он свя-

зан с сотрудничеством и другими просоциаль-

ными действиями. В то же время Эрос может 

проявляться как агрессия, ярость или в поиске 

новых ресурсов, возможностей. Танатос в пси-

хоанализе трактуется как разрушение всяких 

связей (в т.ч. браков), саморазрушение. К прояв-

лениям Танатоса Фрейд относил самоубийство, 

психозы, импотенцию, фригидность, соматиче-

ские заболевания [28]. 

В настоящее время трактовки Фрейда часто 

подвергаются критике. На наш взгляд, проявле-

ния Эроса, «лишающему рассудка богов и лю-

дей» нельзя назвать исключительно созидатель-

ными – затмение разума может разрушать чело-

века, окружающую природу и пр. Аналогично, 

Танатос может проявлять себя конструктивно 

как естественная смерть кого-либо или есте-

ственный процесс умирания чего-то уже отжив-

шего, увядающего. И Танатос и Эрос являются 

олицетворениями естественных, изначально 

малоосознаваемых процессов.  

Таким образом, теоретико-методологиче-

скую основу нашего исследования составляют 

рационально-мистические представления Пла-

тона, Плотина и других античных и современ-

ных философов. В нашем исследовании предпо-

лагается использование следующих представле-

ний: хаос, космос, эрос, танатос. Для операцио-

нализации указанных представлений в совре-

менном социально-психологическом исследова-

нии мы опирались на культурологические поня-

тия архаики, премодерна и модерна, отражаю-

щие ступени развития общества. Ступень арха-

ики характеризуется приоритетом природы, ма-

гического мышления и родовых отношений     

(Л. Леви-Брюль). Ступень премодерна характе-

ризуется приоритетом надэтнически-религиоз-

ных представлений мировых религий. И нако-

нец, ступень модерна характеризуется верой в 

успешность научно-технологического про-

гресса и научной организации жизни человека. 

Ступень постмодерна, характеризующаяся по-

знавательным релятивизмом и нравственной 

безосновностью (Э. Гидденс и др.) и, согласно 

нашим исследованиям, является психологиче-

ски, социально и экологически патогенной; при 

этом выходом из ситуации постмодерна мы ви-

дим в повышении степени синтеза компонентов 

архаики, премодерна и модерна в ментальности 

коллективного (А.Л. Журавлев) и индивидуаль-

ного субъекта [15]. В процессе повышения сте-

пени синтеза данных компонентов архаические 

представления наделяются наиболее выражен-

ной этноинтегрирующей и хаотизирующей 

функцией, представления премодерна наделя-

ются слабовыраженной этноинтегрирующей 

(дифференцирующей) и относительно выражен-

ной космизирующей функцией, а представления 

модерна – абсолютной космизирующей и нуле-

вой этнической функцией (как интегрирующей, 

так и дифференцирующей). Наши исследования 

показывают, что саморефлексия субъектом 

представлений архаики, премодерна и модерна 

и их конструктивная интеграция (синтез) явля-

ется показателем его психологической зрелости 

[15, с. 114-127]. 

В настоящей работе было осуществлено 

сравнительное исследование жизнеспособности 

коллективных субъектов стран мира по ряду по-

казателей, включая психоаналитические пред-

ставления об Эросе и Танатосе. В качестве важ-

ных показателей жизнеспособности (витально-

сти) коллективных субъектов различных стран 

мира мы использовали распространенность он-

кологических заболеваний, смертность от ин-

сульта, уровень самоубийств и предумышлен-

ных убийств, а также показатели естественного 

прироста и убыли населения. Мы предполагали, 

что рационально-мистические представления 

античных мыслителей, дополненные положени-

https://www.verywellmind.com/what-is-prosocial-behavior-2795479
https://www.verywellmind.com/what-is-prosocial-behavior-2795479
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ями современных философов [2]5, могут обеспе-

чить получение новых не только теоретических, 

но и эмпирических результатов. Эмпирическая 

гипотеза исследования заключалась в том, что 

выделенные выше витальные показатели разви-

тия общества могут быть обусловлены психоло-

гическими параметрами описания мира в рамках 

концепции этофункционального синтеза хаоса и 

космоса, а также выраженностью стремления к 

жизни (Эрос) и стремления к смерти (Танатос). 

 

Методика социально-психологического 

исследования 

Сравнительное эмпирическое исследование 

коллективных субъектов стран мира проводи-

лось на основе анализа статистики интернет-за-

просов с помощью приложения Google Trends. 

Оно является публичным web-приложением 

корпорации Google, основанным на поиске 

Google, которое начиная с 2006 г. показывает, 

как часто определенный термин, тему или даже 

видеообраз респонденты ищут в сети по отно-

шению к общему объему поисковых запросов в 

различных регионах мира и на различных язы-

ках (в том числе и на кириллице). Темы в Google 

Trends представляют собой профессиональный 

перевод на любой язык выражений или понятий, 

за которыми стоит один и тот же смысл. В отли-

чие от единичного запроса, количество запросов 

по теме отражает все относящиеся к ней за-

просы. Информация о запросах, в отличие от 

обычного социально-психологического анкети-

рования, учитывается по их общему количеству, 

как от одного, так и от нескольких пользовате-

лей. Вебсайт автоматически регистрирует отно-

сительную частоту запроса в конкретном регио-

 
5 В.П. Бранский ввел представление об идеале и усло-

вии развития как синтезе хаоса и порядка – для есте-

ственно-научных систем. Он попытался применить 

это представление для гуманитарных систем. Напри-

мер, он полагал, что в развитии общества, наряду со 

структурами порядка (правительство, партия, цер-

ковь и т.п.) должны изначально закладываться струк-

туры хаоса (оппозиционные партии, увеселительные 

заведения и др. «антисистемные» анклавы). В отли-

чие от Бранского, мы ввели представление о разви-

тии хаоса и космоса для гуманитарных систем. Пове-

дение гуманитарных систем регулируется именно 

не всего мира за определенный (настраиваемый) 

период времени. Данное приложение широко 

используется в социально-ориентированных 

научных исследованиях – социологии, эпиде-

миологии, медицине в целом и др. [13]. 

В социально-психологическом анализе мы 

исходили из того, что относительная частота ин-

тернет-запросов по определенной теме характе-

ризует степень выраженности более или менее 

осознаваемого интереса к данной теме у того 

или иного коллективного субъекта6. 

Для удобства исследования интернет-запрос, 

характеризующий компонент архаики, был ре-

дуцирован к теме «Природа», надэтнически-ре-

лигиозный компонент был редуцирован к теме 

«Бог», а компонент модерна к теме «Знание». 

Аналогично стремление к жизни (Эрос) было 

редуцировано к теме «Любовь», а стремление к 

смерти (Танатос) к теме «Смерть». Помимо 

сравнения количества интернет-запросов по 

указанным темам (Табл. 2, 5, 8, 13, 17). исследо-

вались соотношения количеств интернет-запро-

сов по темам «Природа», «Бог» и «Знание»: 

«Знание»/«Бог», «Знание»/«Природа», «Бог» / 

«Природа» (Табл. 1, 4, 7, 12, 16). Данные соот-

ношения выявляли достоверность различий 

между соответствующими интернет-выборами 

для определения степени этнофункционального 

синтеза хаоса и космоса. 

Кроме того, по показателям выраженности 

этноинтегрирующей / этнодифференцирующей 

функции архаического (природного) компо-

нента как предпочтение в разных странах тех 

или иных ландшафтных характеристик: 

«Джунгли», «Ель», «Пустыни», «Пальмовые», 

«Дуб». Например, если в Исландии фиксировал-

вторичными психическими образами [4], в связи с 

чем в качестве адекватных регуляторов данных си-

стем могут использоваться этноинтегрирующие ар-

хаические, надэтнически-религиозные и есте-

ственно-научные представления [15]. 
6Исследования показывают, что степень выраженно-

сти интереса (уровня эмоционального напряжения по 

отношению к определенной теме) пропорциональна 

силе потребности и величине дефицита информации, 

необходимой для достижения цели [11, с.44-50]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
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ся повышенный интерес к теме «Пустыни», то 

данный интернет-запрос наделялся этнодиффе-

ренцирующей функцией, а к теме «Ель» – этно-

интегрирующей и т.д. 

При интерпретации эмпирических результа-

тов исследования мы опирались как на наши 

теоретические положения и результаты эмпири-

ческих и экспериментальных исследований на 

индивидуальном уровне (принцип единства 

микро-и макрокосма) и отчасти на коллектив-

ном [14; 15; 18; 20; 21]. Высокая степень этно-

интегирующего синтеза представлений архаики 

и премодерна была маркером высокого энерге-

тического потенциала субъекта, а низкая сте-

пень – маркером низкого потенциала. 

В целом, кроме принципа единства микро- и 

макрокосма мы опирались на принцип эт-

нофункционального развития, выделяющего в 

качестве начальной ступени развития архаику, 

затем надэтнически-религиозную, далее сту-

пень модерна (в настоящем исследовании, соот-

ветственно, «Природу», «Бог» и «Знание») [14, 

15]. 

Психологический смысл преобладания ин-

тернет-запросов «Знание» (модерн) мы также 

интерпретируем на основании принципа един-

ства микро- и макрокосма: уровень познаватель-

ного интереса и качества мышления («Знание») 

у индивидуального и коллективного субъекта 

нарастает при повышении степени синтеза ком-

понентов архаики и премодерна в его менталь-

ности7. В частности, нами было показано, что 

преобладание интернет-выборов «Знание» 

имеет место в тех странах, где преобладают вы-

сокие темпы роста ВВП по ППС8. Данный пока-

затель может существенно характеризовать вы-

сокое качество госуправления или высокое ка-

чество мышления политического руководства, 

характеризуемого условным коэффициентом 

интеллектуальности [10; 21].  

Высокая степень этноинтегрирующего син-

теза компонентов архаики и премодерна: Знание 

> Бог >= Природа. Представления архаики и 

 
7 То есть при относительно удовлетворенной неосо-

знавемой потребности субъекта в представлениях ар-

хаики и надэтнически-религиозных.  

премодерна беспрепятственно рефлексируются 

коллективным субъектом. Критерий – преобла-

дание запросов «Знание» (модерн). 

Средняя степень этноинтегрирующего син-

теза компонентов архаики и премодерна свиде-

тельствует о самом начале процесса синтеза ар-

хаики и премодерна: Бог >= Природа > Знание. 

Представления архаики беспрепятственно ре-

флексируются; проблема в саморефлексии субъ-

ектом представлений премодерна и их взаимо-

связи с архаикой. Критерий – преобладание за-

просов «Бог» (премодерн) – для повышения сте-

пени синтеза архаики и премодерна и гармони-

зации эмоционально-чувственной и когнитив-

ной сторон отношений субъекта [15; 17]. 

Низкая степень синтеза компонентов арха-

ики и премодерна свидетельствует лишь о необ-

ходимости обретения энергии для начала син-

теза архаики и премодерна: Природа >=Бог > 

Знание [15, с.167]. Критерий – преобладание за-

просов «Природа» (архаика),как источнику 

энергии субъекта [15]. 

Существенно, что использовался показатель 

наличия этноинтегрирующих / этнодифферен-

цирующих функций предпочтений субъектом 

ландшафтных представлений (т.е. архаики).При 

этом этнодифференцирующие представления 

рассматривались в качестве показателя сниже-

ния степени синтеза компонентов ментально-

сти, а этноинтегрирующие как показатель повы-

шения степени их синтеза [15, c. 167, 171-172]. 

Статистическая обработка данных осуществ-

лялась с использованием U-критерия Манна-

Уитни. 

 

Результаты исследования 

На основании мировых рейтингов стран мира 

по различным показателям были получены ре-

зультаты о характере взаимосвязи данных пока-

зателей как параметров развития соответствую-

щих коллективных субъектов с позиций концеп-

ции этнофункционального синтеза хаоса и кос-

моса. Были предложены эмпирические гипотезы 

8 ВВП по ППС – валовый внутренний продукт, изме-

ряемый с учетом паритета покупательной способно-

сти. 
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о взаимосвязи рейтингов коллективных субъек-

тов стран мира по различным показателям с вы-

раженностью и соотношением операциональ-

ных определений нашей концепции. К данным 

операциональным определениям относятся: 1) 

хаотизирующие компоненты архаики (редуци-

рованные к интернет-выбору темы «Природа»); 

2) относительно космизирующие компоненты 

премодерна (редуцированные к интернет-вы-

бору темы «Бог»); 3) абсолютно космизирую-

щие компоненты модерна (редуцированные к 

интернет-выбору темы «Знание»); 5) этническая 

функция представлений архаики, премодерна и 

модерна; 6) представления об Эросе и Танатосе 

(редуцированные к интернет-выбору тем «Лю-

бовь» и «Смерть»). 

На первом этапе исследования была предло-

жена эмпирическая гипотеза о взаимосвязи рей-

тингов коллективных субъектов стран мира по 

уровню самоубийств [31] с выраженностью и 

соотношением операциональных определений 

нашей концепции. Результаты представлены в 

таблицах 1-3. 

 

 

 

Таблица 1. Сравнение соотношений количества интернет-запросов по темам «Природа»,  

«Бог» и «Знание» для стран с высоким и низким уровнем самоубийств на 2019 г. в % (топ 12) 

 

Соотношение 

количества запросов 

Высокий уровень 

самоубийств  

(средний % 

соотношения) 

 

U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень  

самоубийств 

(средний % 

соотношения) 

«Знание» / «Бог» 158 

Uэмп=38,5 

U0.01=31 

U0.05=42 

р<0,05 70 

«Знание» / «Природа» 219 

Uэмп=66 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет 

различий 
149 

«Бог» / «Природа» 229 

Uэмп=42 

U0.01=31 

U0.05=42 

р≤0,05 393 

Оптимум соотношения  

количества запросов 

для низкого уровня 

самоубийств 

«Природа» < «Бог» 

«Знание» < «Бог» 

Оптимум соотношения  

количества запросов 

для высокого уровня  

самоубийств 

«Бог» < «Знание» 

«Бог» < «Природа» 

 

Примечание. Показатели «Знание»/«Бог», «Знание»/«Природа», «Бог»/«Природа» означают соотношения коли-

чества запросов к указанным темам в % за 2019 г.  
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Таблица 2. Сравнение количества интернет-запросов в баллах по темам «Природа»,  

«Бог» и «Знание» для стран с высоким и низким уровнем самоубийств на 2019 г. (топ 12) 

 

Соотношение 

количества запросов 

Высокий уровень 

самоубийств 

 

U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень 

самоубийств 

«Природа» 37 

Uэмп=63,5 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет различий 28 

«Бог» 43 

Uэмп=33 

U0.01=31 

U0.05=42 

 

р≤0,05 

 

64 

«Знание» 32 

Uэмп=56,5 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет различий 28 

Соотношение 

количества запросов 

для низкого уровня  

самоубийств 

«Бог» > «Природа», «Знание» 

Соотношение 

количества запросов 

для высокого уровня  

самоубийств 

 

«Бог» < «Природа», «Знание» 

 

 

 

 

Таблица 3. Сравнение количества этнодифференцирующих интернет-запросов в % по темам 

«Джунгли», «Ель», «Пустыни», «Пальмовые», «Дуб» для стран с самым высоким  

и низким количеством самоубийств (топ 10) 

 

 

Высокий  

уровень  

самоубийств 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий  

уровень  

самоубийств 

% 

этнодифференцирующих 

интернет-запросов 

69% 

Uэмп=19 

U0.01=19 

U0.05=27 

р< 0,01 41% 

 

 

Соотношение количества интернет-выборов 

«Любовь» и «Смерть» для различных стран по 

показателю уровня самоубийств достоверно не 

различается. 

Следующее эмпирическое исследование 

было осуществлено на основе рейтинга стран 

мира по показателю уровня предумышленных 

убийств [32]. Результаты представлены в табли-

цах 4-6. 
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Таблица 4. Сравнение соотношений количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и 

«Знание» для стран с высоким и низким уровнем умышленных убийств на 2019 г. в % (топ 12) 

 

Соотношение  

количества запросов 

Высокий уровень 

убийств 

(средний %  

соотношения) 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень 

убийств 

(средний %  

соотношения) 

«Знание» / «Бог» 54 

Uэмп=72 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет  

различий 
62 

«Знание» / «Природа» 177 

Uэмп=42 

U0.01=31 

U0.05=42 

р≤0,05 115 

«Бог» / «Природа» 406 

Uэмп=19 

U0.01=31 

U0.05=42 

р<0,01 192 

Соотношение количества 

 запросов для низкого  

уровня убийств 

«Бог» < «Природа» 

«Знание» < «Природа» 

Соотношение количества  

запросов для высокого 

уровня убийств 

«Бог» > «Природа» 

«Знание» > «Природа» 

 

Примечание. Последние данные рейтингов умышленных убийств на 2019 г. для каждой страны уточнены 

по годам не позднее 2017 г. 

 

 

 

Таблица 5. Сравнение количества интернет-запросов в баллах по темам «Природа», «Бог» и  

«Знание» для стран с высоким и низким уровнем умышленных убийств на 2019 г. (топ 12) 

 

Соотношение  

количества запросов 

Высокий уровень 

убийств 
U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень 

убийств 

«Природа» 16 

Uэмп=15 

U0.01=31 

U0.05=42 

р<0,01 45 

«Бог» 61 

Uэмп=69,5 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет 

различий 
68 

«Знание» 34 

Uэмп=66 

U0.01=31 

U0.05=42 

Нет 

различий 

 

34 

Соотношение количества  

запросов для низкого уровня 

убийств 

«Природа» > «Бог» 

Соотношение количества  

запросов для высокого 

уровня убийств 

«Природа» < «Бог» 
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Таблица 6. Сравнение количества этнодифференцирующих интернет-запросов в % по темам 

«Джунгли», «Ель», «Пустыни», «Пальмовые», «Дуб» для стран с самым высоким 

и низким количеством предумышленных убийств (топ 10) 

 

 
Высокий  

уровень убийств 
U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий 

уровень убийств 

% 

этнодифференцирующих 

интернет-запросов 

47% 

Uэмп=27 

U0.01=19 

U0.05=27 

р ≤ 0,05 29% 

 

 

Соотношение количества интернет-выборов 

«Любовь» и «Смерть» для стран мира по пока-

зателю уровня умышленных убийств не разли-

чается. 

Следующее эмпирическое исследование 

было осуществлено на основе рейтинга стран 

мира по показателю уровня заболеваемости и 

смертности от онкологии [29]. Результаты пред-

ставлены в таблицах 7-11. 

 

 

Таблица 7. Сравнение соотношения количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и  

«Знание» в % для стран с высоким и низким уровнем заболеваемости и смертности от онкологии(топ 10) 

 

Соотношение 

количества запросов 

Высокий 

уровень 

заболеваемости 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий 

уровень 

заболеваемости 

«Знание» / «Бог» 37% 

Uэмп=46,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 38% 

«Знание» / «Природа» 57% 

Uэмп=46,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 65% 

«Бог» / «Природа» 17% 

Uэмп=48 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 27% 

 

 

Таблица 8. Сравнение количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и «Знание» в баллах  

для стран с высоким и низким уровнем заболеваемости и смертности от онкологии на 2016 г. (топ 10) 

 

Количество 

запросов 

Высокий 

уровень 

заболеваемости 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий 

уровень 

заболеваемости 

«Природа» 36 

Uэмп=32,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 
 

27 

«Бог» 36 

Uэмп=26,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,05 44 

«Знание» 20 

Uэмп=24,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,05 14 
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Таблица 9. Сравнение % этнодифференцирующих интернет-запросов по темам «Ель» и  

«Пальмовые» в странах с высоким и низким уровнем заболеваемости и смертности от онкологии на 

2016 г. (топ 10) 

 

 
Высокий уровень 

заболеваемости 
U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий 

уровень  

заболеваемости 

%  

этнодифференцирующих 

интернет-запросов 

67 

Uэмп=7.5 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 14 

 

Примечание. В странах, для которых «Ель» является этноинтегрирующим представлением, % этнодиффе-

ренцирующих интернет-запросов рассчитывался как % запросов по теме «Пальмовые» и наоборот. 

 

 

 

Таблица 10. Сравнение количеств интернет-запросов по темам «Любовь» и «Смерть» 

в странах с высоким уровнем заболеваемости и смертности от онкологии на 2016 г. (топ 10) 

 

 
Высокий уровень 

заболеваемости 
U 

Вероятность 

ошибки 

Количество интернет-запросов 

«Любовь» 
36,7 Uэмп=12 

U0.01=19 

U0.05=27  

р<0,01 
Количество интернет-запросов 

«Смерть» 
56,7 

 

 

 

Таблица 11. Сравнение количеств интернет-запросов по темам «Любовь» и «Смерть» 

в странах с низким уровнем заболеваемости и смертности от онкологии на 2016 г. (топ 10) 

 

 
Низкий 

уровень заболеваемости 
U 

Вероятность 

ошибки 

Количество интернет-запросов 

«Любовь» 
74,5 Uэмп=0 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 
Количество интернет-запросов 

«Смерть» 
17,4 

 

 

В эмпирическом исследовании, осуществ-

ленном на основе рейтинга стран мира по 

уровню заболеваемости и смертности от инсуль-

та [27; 36] получены следующие результаты 

(таблицы 12-15). 
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Таблица 12. Сравнение соотношений количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и 

«Знание» для стран с высоким и низким уровнем смертности от инсульта на 2020 г. в % (топ 10) 

 

Соотношение  

количества запросов 

Высокий уровень 

смертности 

(средний %  

соотношения) 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень 

смертности 

(средний %  

соотношения) 

«Знание» / «Бог» 25 

Uэмп=31 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 39 

«Знание» / «Природа» 47 

Uэмп=36,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 68 

«Бог» / «Природа» 168 

Uэмп=35,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 178 

 

 

 

Таблица 13. Сравнение количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и «Знание» 

в баллах для стран с высоким и низким уровнем смертности от инсульта на 2020 г. (топ 10) 

 

Количество запросов 
Высокий уровень 

смертности 
U 

Вероятность 

ошибки 

Низкий уровень 

смертности 

«Природа» 11 

Uэмп=27 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,05 6 

«Бог» 16 

Uэмп=24,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,05 10 

«Знание» 4 

Uэмп=47 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 4 

 

 

 

Таблица 14. Сравнение количеств интернет-запросов по темам «Любовь» и «Смерть» 

в странах с высоким уровнем смертности от инсульта в 2020 г. (топ 10) 

 

 
Высокий уровень 

смертности 
U 

Вероятность 

ошибки 

Количество интернет-запросов 

«Любовь» 
60,8 Uэмп=12 

U0.01=19 

U0.05=27  

р<0,01 
Количество интернет-запросов 

«Смерть» 
32,0 

Кроме ЦАР (С>Л) 

 

 

 

 



Sukharev A.V.  A comparative study of vital indicators of the viability of collective subjects of the countries of the 
world from the perspective of the concept of ethno-functional synthesis of chaos and space. Proceed-
ings of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. 2024, Vol. 4, No.2, Pp. 40-59. 
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_05 

 

 
52 

Таблица 15. Сравнение количеств интернет-запросов по темам «Любовь» и «Смерть» 

в странах с низким уровнем смертности от инсульта в 2020 г. (топ 10) 

 

 
Низкий 

уровень смертности 
U 

Вероятность 

ошибки 

Количество интернет-запросов 

«Любовь» 
17,4 Uэмп=10.5 

U0.01=19 

U0.05=27  

р<0,01 
Количество интернет-запросов 

«Смерть» 
29,2 

Кроме Израиля (Л>С) 

 

Различий по количеству этнодифференциру-

ющих интернет-выборов ландшафтно-климати-

ческих представлений между странами с высо-

кой заболеваемостью и смертностью от ин-

сульта выявлено не было. 

И, наконец, сравнительное исследование 

стран мира с приростом и убылью населения 

[30] выявило следующие результаты (таблицы 

16-18). 

 

Таблица16. Сравнение соотношения количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и 

«Знание» в % для стран с приростом и убылью населения в 2019 г. 

 

Соотношение  

количества запросов 

Страны с приростом 

населения 
U 

Вероятность 

ошибки 

Страны с убылью 

населения 

«Знание»/ «Бог» 19% 

Uэксп=13 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 138% 

«Знание» / «Природа» 131% 

Uэксп=16 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 145% 

«Бог» / «Природа» 647% 

Uэксп=0 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 132% 

Соотношение количества  

запросов при приросте населения 
«Природа» < «Знание» < «Бог» 

Соотношение количества  

запросов при убыли населения 
«Знание» < «Природа» < «Бог» 

 

Таблица 17. Сравнение количества интернет-запросов по темам «Природа», «Бог» и «Знание» в бал-

лах для стран с приростом и убылью населения в 2019 г. 
 

Количество  

запросов 

Страны с приростом 

населения 
U 

Вероятность 

ошибки 

Страны с убылью 

населения 

«Природа» 9 

Uэксп=8 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 47 

«Бог» 59 

Uэксп=46,5 

U0.01=19 

U0.05=27 

Нет различий 54 

«Знание» 11 

Uэксп=7 

U0.01=19 

U0.05=27 

р<0,01 25 
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Таблица 18. Сравнение количества этнодифференцирующих интернет-запросов в % по темам 

«Джунгли», «Ель», «Пустыни», «Пальмовые», «Дуб» для стран с самым высоким (топ 20) и самым 

низким естественным приростом населения на 2019 г. 

 

 

Высокий 

прирост  

населения 

U 
Вероятность 

ошибки 

Низкий 

прирост  

населения 

%  

этнодифференцирующих 

интернет-запросов 

43% 

Uэмп=136,5 

U0.01=114 

U0.05=138 

р < 0,05 56% 

 

 

Соотношение количества интернет-выборов 

«Любовь» и «Смерть» для различных стран по 

показателям прироста и убыли населения не раз-

личается. 

 

Обсуждение результатов 

Показатель «уровень самоубийств» (табл. 1-

3). Эмпирическое исследование показало, что в 

странах с низким уровнем самоубийств абсо-

лютно преобладают интернет-выборы «Бог» 

(табл. 2). При этом на низком уровне само-

убийств выбор «Бог» относительно преобладает 

над выбором «Природа», а выборы «Природа» и 

«Знание» достоверно не различаются. При этом 

низкий уровень самоубийств связан низким про-

центом этнодифференцирующих интернет-за-

просов ландшафтных представлений (архаика) 

(табл. 3). Таким образом, по критерию преобла-

дания интернет-выборов «Бог» низкий уровень 

самоубийств соответствует средней степени эт-

нофункционального синтеза хаоса и космоса. 

Преобладание интернет-выбора «Бог» свиде-

тельствует о том, что потребность субъекта в 

выборе «Природы» относительно удовлетво-

рена, но надэтнические трансцендентные пред-

ставления еще недостаточно синтезированы с 

архаикой. Вместе с тем, выраженный интерес к 

теме «Бог» удерживает субъекта от самоубийств 

как от греха (во всех мировых религиях). 

В свою очередь, высокий уровень само-

убийств связан с преобладанием этнодифферен-

цирующих ландшафтно-климатических интер-

нет-выборов и преобладанию выборов темы 

«Природа» (Табл. 1, 2, 3), что относит по дан-

ному критерию субъекты соответствующих 

стран к низкому уровню этнофункционального 

синтеза хаоса и космоса, а также с недостаточ-

ным уровнем психологической зрелости субъек-

тов [15, с.114-127, 172-181]. Первоочередной по-

требностью для данных субъектов является вос-

полнение энергетического потенциала, недоста-

ток которого связан, в частности, ведущим апа-

тическим аффектом и склонностью к суицидам 

[19, с.74; 15, с.117] 

Показатель «уровень умышленных убийств» 

(табл. 4-6). В странах с низким уровнем преду-

мышленных убийств абсолютно преобладает 

количество интернет-выборов «Природа» (табл. 

5). Также при низком уровне количество выбо-

ров «Природа» преобладают над взаимно не раз-

личающимися выборами «Знание» и «Бог» 

(табл. 4). Вместе с тем, страны с относительно 

низким количеством выборов этнодифференци-

рующих ландшафтных представлений также ха-

рактеризуются низким уровнем предумышлен-

ных убийств (табл. 6). По критерию преоблада-

ния интернет-выборов «Природа» коллектив-

ные субъекты стран с низким уровнем умыш-

ленных убийств характеризуются низкой степе-

нью этнофункционального синтеза хаоса и кос-

моса. Интерес к теме «Природа» связан с необ-

ходимостью восполнения начального энергети-

ческого потенциала для самого начала развития 

субъекта. У такого рода коллективных субъек-

тов просто может не хватать сил для убийств, 

разбоев и т.п.  

При этом в странах с высоким уровнем 

умышленных убийств, по сравнению с низким, 

«Бог» и «Знание» преобладают над «Природой». 

Также при высоком уровне убийств преобла-

дают этнодифференцирующие интернет-вы-

боры ландшафтов, что при недостатке энергии 
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повышает уровень тревоги, способствующему 

насильственным преступлениям [19, с. 13, 19]. 

Согласно нашим исследования на индивидуаль-

ном уровне, склонность к насильственным пре-

ступлениям обусловлена предпочтением этно-

дифференцирующих ландшафтно-климатиче-

ских предпочтений [19], что в целом свидетель-

ствует о недостаточном уровне психологиче-

ской зрелости соответствующих коллективных 

субъектов, что подтверждается и на индивиду-

альном уровне [15; 19, с.13]. 

Показатель заболеваемости и смертности 

от онкологии (табл. 7-11). Исследование пока-

зало, что в странах низким уровнем заболевае-

мости и смертности от онкологии, по сравнению 

со странами с высоким уровнем, более выражен 

интернет-выбор «Бог» и менее выражен выбор 

«Знание» (табл. 8). В странах с низким уровнем 

заболеваемости менее выражен интерес к этно-

дифференцирующим ландшафтно-климатиче-

ским представлениям (табл. 9). Таким образом, 

страны с низким уровнем заболеваемости харак-

теризуются средней степенью этнофункцио-

нального синтеза хаоса и космоса. Относи-

тельно высокий интерес к этнодифференцирую-

щим ландшафтно-климатическим представле-

ниям и относительно высокий интерес к теме 

«Знание» в странах с высоким уровнем заболе-

ваемости и смертности от онкологии может сви-

детельствовать о перерасходе адаптационного 

потенциала данного коллективного субъекта, 

специфичного для онкобольных на индивиду-

альном уровне [26, с. 561, 685-697].  

Данное предположение подтверждается 

нашими эмпирическими результатами о преоб-

ладании интереса к теме «Смерть» над интере-

сом к теме «Любовь» в странах с высоким уров-

нем заболеваемости и смертности от онкологии, 

по сравнению со странами с низким уровнем 

(табл. 10, 11). Исследование показало, что для 

коллективных субъектов стран с высоким уров-

нем заболеваемости и смертности от онкологии 

характерно преобладание этнодифференцирую-

щих ландшафтно-климатических представле-

ний (табл. 9), что является определенным при-

знаком недостаточного уровня психологической 

незрелости [15]. 

Показатель заболеваемости и смертности 

от инсульта (табл. 12-15). Было установлено, 

что высокий уровень данного показателя связан 

с преобладанием интереса к теме «Бог» и «При-

рода» (табл. 13). Данный результат с наших тео-

ретических позиций свидетельствует о наличии 

у соответствующих коллективных субъектов 

внутренних противоречий, а именно: с одной 

стороны, имеет место стремление к обретению 

дополнительной энергии (т.е. показателе не-

хватки энергетического потенциала), проявляю-

щееся в интересе к теме «Природа», а с другой 

стороны, наличие интереса к теме «Бог», свиде-

тельствующее о стремлении к ответственности, 

но, что важно, при нехватке энергии (табл. 13). 

При этом в странах с низким уровнем заболе-

ваемости и смертности данное противоречие ме-

нее выражено (табл. 13). В странах с высоким 

уровнем заболеваемости и смертности от ин-

сульта преобладают интернет-выборы темы 

«Любовь», т.е. здесь проявляется активность и 

деятельный интерес к теме (табл. 14, 15). На ин-

дивидуальном уровне склонность к инсульту 

связана с высокой активностью (тема любовь) 

при высокой ответственности (тема Бог) [26, 

с.561]. Таким образом, страны с высокой смерт-

ностью от инсульта относятся к низкой степени 

этнофункционального синтеза хаоса и космоса 

при наличии энергетически необеспеченного 

стремления к ее повышению. 

Показатель уровня прироста и убыли населе-

ния (табл. 15-18). В странах с убылью населения 

выявлено преобладание запросов «Природа», 

что свидетельствует о стремление к получению 

дополнительной энергии (табл.16, 17). При этом 

имеет место преобладание интернет-запросов к 

этнодифференцирующим представлениям ланд-

шафта и климата, что в свою очередь требует до-

полнительных затрат энергии на их ассимиля-

цию (табл.18). В целом субъекты стран с убы-

лью населения можно отнести к низкой степени 

этнофункционального синтеза хаоса и космоса с 

тенденцией к еще большему ее снижению 

(вследствие интереса к этнодифференцирую-

щих архаических представлений). 

 

 



Сухарев А.В. Сравнительное исследование витальных показателей жизнеспособности коллективных субъ-
ектов стран мира с позиции концепции этнофункционального синтеза хаоса и космоса // Уче-
ные записки Института психологии Российской академии наук. 2024. Т.4. №2. С. 40-59.    
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_05 

 

 

55 

Заключение  

Проведенное исследование показало, что та-

кие показатели жизнеспособности коллектив-

ных субъектов стран мира как высокий уровень 

самоубийств и предумышленных убийств, забо-

леваемости и смертности от онкологии и ин-

сульта, а также высокие показатели естествен-

ной убыли населения (т.е. витальные показа-

тели) связаны с относительно низким уровнем 

этнофункционального синтеза хаоса и космоса и 

недостаточным уровнем психологической зре-

лости коллективных субъектов данных стран. 

Соответственно, низкие уровни показателей са-

моубийств, предумышленных убийств, заболе-

ваемости и смертности от онкологии и инсульта, 

а также высокий уровень прироста населения 

связаны с со средней степенью этнофункцио-

нального синтеза хаоса и космоса и более высо-

ким уровнем психологической зрелости. 
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The conducted research has shown that such indicators of the viability of collective subjects of the coun-

tries of the world as a high rate of suicide and premeditated murder, morbidity and mortality from cancer 

and stroke, as well as high rates of natural population decline (i.e. vital indicators) are associated with a 

low level of ethno-functional synthesis of chaos and cosmos theory and an insufficient level of psycho-

logical maturity of collective subjects of these countries. Accordingly, low rates of suicide, premeditated 

murder, morbidity and mortality from cancer and stroke, as well as a high level of population growth 

are associated with an average degree of ethno-functional synthesis of chaos and cosmos and a higher 

level of psychological maturity. 
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В данной работе исследуется, как желание избирателей привести реальность в соответствие со 

знакомым историческим повествованием влияет на их выбор. В первую очередь, рассматрива-

ются внутрипартийные выборы Республиканской партии США 2024 года с акцентом на сравне-

ние достоинств двух ведущих кандидатов, Дональда Трампа и Рона ДеСантиса. Предпочтение 

американцев первому объясняется тем, что его возвращение на пост президента завершит исто-

рический этап политики США последнего десятилетия. Затем, данная сюжетная линия подробно 

анализируется, охватывая взлет Трампа в 2016 году и его падение осенью 2020 года. Далее, про-

водится параллель с аналогичными эпизодами из англоязычной истории и мифологии. Мощным 

повествовательным мотивом, движущим событиями в истории англоязычного мира, является 

стремление вернуться в идеализированное прошлое, реальное или вымышленное, что и отража-

ется в поддержке Д. Трампа в 2024 году. Его предвыборная кампания использует силу повество-

вания двояко: она играет на этом желании, а также обеспечивает завершение сюжета для тех, кто 

считает, что политическая история Д. Трампа не должна была завершиться в 2020 году. 

 

Ключевые слова: Президентские выборы в США (2024, 2020, 2016), Дональд Трамп, Ричард 

Львиное Сердце, исторический великий повествовательный сюжет, поведенческая наука, ан-

глийская национальная мифология 

 

 

Как исторический нарратив верховодит  

разумом. Пример американских 

внутрипартийных выборов 2023 года 

Уже восемь лет подряд Дональд Трамп1 нахо-

дится под непрерывным огнем недружелюбных 

публикаций. Вероятно, нет ни одного другого 

человека в недавней истории Америки, который 

был бы настолько тщательно очернен, атакован 

со всех сторон, как с левого, так и с правого 

фланга. Если вы являетесь человеком, испыты-

вающим неприязнь к Дональду Трампу, то, неза-

висимо от ваших политических взглядов, вы 

найдете медиа-источник, разделяющий вашу по-

литическую ориентацию, который, с вашей 

 
1 В оригинале статьи заголовок «Narrative Trumps 

Reason» содержит игру слов с фамилией Президента 

точки зрения, расскажет, почему Трамп – ужас-

ный человек. Немногие люди в истории имеют 

такой обширный и разнообразный набор тек-

стов, написанных исключительно с целью запят-

нать их репутацию. Было бы невозможно соста-

вить полный список нападок и обвинений, сде-

ланных против Трампа – их просто слишком 

много. Кажется, все уже было сказано – но ни-

что из этого не причинило реального вреда его 

предвыборной кампании 2024 года. 

Некоторые из самых ярых ненавистников 

Трампа находятся в руководстве Республикан-

ской партии США. Они кипят гневом после 

того, как их обошло (народное – прим. перевод-

США Д. Трампа. Trump – англ. превосходящий, по-

беждающий, козырной (прим. переводчика). 
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чика) движение MAGA2 в 2016 году. С тех пор 

почтенные джентльмены, занимающие руково-

дящие партийные позиции, были вынуждены 

притворяться перед своими избирателями, 

будто они совсем не презирают этого выскочку, 

этого чужака, этого «оранжевого варвара», в 

надежде, что время его электоральной популяр-

ности, в конце концов, пройдет, и они смогут 

вернуться к обычному ходу вещей. И, если в их 

силах как-то ускорить этот процесс – тем лучше. 

Ради этого, они были готовы пойти на уступки 

(правым республиканцам – прим. переводчика) 

по любому политическому вопросу. Первичные 

выборы Республиканской партии в 2024 году, по 

существу, были попыткой отвлечь избиратель-

ную базу движения MAGA от Трампа, путем 

предложения целого ряда (альтернативных – 

прим. переводчика) кандидатов, каждый из кото-

рых пытался перенять как можно больше аспек-

тов привлекательности Трампа. Некоторые из 

них переусердствовали: например, Вивек Ра-

масвами пытался быть более похожим на 

Трампа, чем сам Трамп, порой доводя свою при-

верженность конспирологии и крайне правому 

мировоззрению до комизма – с переменным 

успехом. 

Но, конечно, самой убедительной альтерна-

тивой Трампу был Рон ДеСантис – в его лице, 

можно сказать, у Республиканской партии был 

идеальный кандидат. Во-первых, идеальная ре-

путация в лагере MAGA. Ведь, ДеСантиса, как 

некоторые возможно помнят, когда-то даже 

называли человеком Трампа во Флориде [1]. С 

ним страна получила бы ту же политику Трампа, 

но на этот раз проводимую кем-то, кто не нови-

чок в политике и знает, как проводить законы 

через законодательные институты [2]. Потому 

что все, что Трамп устанавливает президент-

скими указами, может быть так же быстро отме-

нено указами следующей администрации. 

Трудно создать длительное наследие на таких 

основаниях. ДеСантис получил прекрасное 

 
2 Политическое движение, возникшее в США во 

время президентской кампании 2016 года. Название 

движения – аббревиатура лозунга «Сделаем Америку 

снова великой» (Make America Great Again), который 

образование. Он является ветераном, в отличие 

от Трампа, и, к тому же – семьянин с тремя 

детьми, не запятнавший себя разводами. Он 

убежденный христианин, знающий текст Биб-

лии. У него есть все качества, которые мог бы 

пожелать консервативный избиратель. В долж-

ности губернатора он ведет культурную борьбу 

в своем штате, изгоняя идеологию вокизма 

(DEI) из школ, демонстрирует высокий уровень 

законодательной находчивости в ограничении 

нелегальной иммиграции и, что самое важное – 

не допустил локдауна во Флориде во время не-

давней вирусной пандемии. Запомнилась его 

высказывание, в котором Флорида называлась 

свободным штатом. Тем самым, Рон ДеСантис 

вернул к жизни риторику времен Гражданской 

войны в США, разделявшей Америку на Сво-

бодные и Несвободные Штаты. Однако на этот 

раз консервативный Юг стал стороной свободы, 

стяжавший полноту нравственного превосход-

ства [3]. ДеСантис достиг успеха, будучи всего 

лишь губернатором штата – Великолепно! Есть 

только одна проблема. Его зовут не Дональд 

Трамп. 

Если кто-то сказал бы, что ДеСантис во всех 

отношениях кандидат лучший, чем Трамп, то 

был бы несомненно прав. ДеСантис менее поли-

тически наивен и более опытен, меньше стра-

дает нарциссизмом и намного менее падок на 

лесть, чем Трамп. Ведь даже сторонники Трампа 

признают, что за время своего пребывания в 

должности тот подорвал свою собственную по-

литическую программу, назначив на ключевые 

должности (несоответствующих им – прим. пе-

реводчика) людей, вроде Джареда Кушнера или 

Стива Мнучина. Однако, на результаты респуб-

ликанских внутрипартийных выборов, все эти 

аргументы не возымели действия – словно бы 

недостатки Трампа никого не беспокоят. Проис-

ходило что-то более весомое. 

Кстати, интересно отметить характер кри-

тики, выдвигавшийся сторонниками Трампа в 

стал девизом сторонников Д. Трампа во время его 

выдвижения в президенты 2017-2021гг. и после. 
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адрес ДеСантиса. Действительно, не имея оче-

видных оснований критиковать его политику, 

характер или его безупречную политическую 

биографию, они ограничивались такими недо-

статками кандидата, как то, что «Рон носит 

туфли на платформе!», «Он невысокий!», «Его 

улыбка выглядит неестественно!», «Он неве-

жа!», «Его лицо похоже на котлету!». Не имеет 

значения, насколько правдивы или нет эти 

оценки – все они звучали так, будто кто-то пы-

тался найти любое оправдание для противодей-

ствия выдвижению Рона ДеСантиса кандидатом 

в президенты. Все выдвинутые доводы против 

его кандидатуры остались бы не озвученными, 

не брось он вызов самому Трампу. Однако недо-

стоверный факт ношения ботинок на платформе 

оказался более роковым обстоятельством для 

избирательной кампании ДеСантиса, чем 91 об-

винение в преступлениях различной тяжести, 

предъявленных Дональду Трампу. 

Критика в адрес Рона ДеСантиса очевидно не 

являлся истинной причиной, по которой кто-то 

мог рационально выступать против его кандида-

туры. Однако то, что людям пришлось прибег-

нуть к таким надуманным доводам, показывает, 

что настоящая причина, по которой они предпо-

чли Трампа, не могла быть ими внятно сформу-

лирована. Иногда о Роне ДеСантисе можно 

было услышать, что время его еще не пришло, и 

он должен подождать до 2028 года. Разве, он не 

видит окружающей обстановки? Разве не чув-

ствует, что текущий нарратив, охвативший аме-

риканское общество, требует, дать Трампу шанс 

вернуться в политику? 

Больше всего на свете американец любит хо-

роший сюжет. Трамп был в центре главного по-

литического водоворота последних восьми лет. 

Большинство американцев, тем или иным обра-

зом, были вовлечены в этот сюжет, болея за 

одну или другую сторону. В этой истории, пол-

ной драматических поворотов для обеих сторон, 

ставки не могут быть выше – судьба Америки и 

всего Свободного мира напрямую зависит от ее 

исхода. Фактически, мы находимся сейчас в ее 

третьем акте и приближаемся к эпическому фи-

налу. Для людей как левых, так и правых убеж-

дений происходящее – это решающая схватка 

между силами добра и зла. Неужели бы вы со-

гласились прервать такой сюжет перед самой 

развязкой, подменив Трампа другим кандида-

том только потому, что у другого кандидата про-

грамма получше?! Разве не очевидно, что речь 

здесь идет о вещах более важных? Слишком 

много надежд, мечтаний, опасений и апокалип-

тических предсказаний возложено на одного че-

ловека, и этот человек – не Рон ДеСантис. Этот 

человек Дональд Трамп. 

 

Развивающийся исторический нарратив:  

последние 10 лет 

Как же так получилось, что Трамп оказался в 

эпицентре эпохального исторического повест-

вования? На выборах Президента США 2016 

года, когда второй срок президентства Обамы 

подходил к концу, Госсекретарь Хиллари Клин-

тон оказалась его неоспоримой политической 

наследницей. С момента объявления о начале 

избирательной кампании Хиллари казалась без-

альтернативным кандидатом, обладая полнотой 

политического влияния в Демократической пар-

тии. Она пользовалась безоговорочной под-

держкой средств массовой информации, близ-

ких к Демократической партии. В ее распоряже-

нии были неистощимые ресурсы для финанси-

рования избирательной кампании, а также хо-

рошо отлаженный электоральный механизм, в 

котором были собраны лучшие политические 

советники, профессионалы своего дела. Каза-

лось, что ее победа была предопределена с са-

мого начала, а поражение было немыслимым. Из 

утечек электронной корреспонденции Нацио-

нального Собрания Демократической партии те-

перь известно, как много влияния имела ко-

манда Хиллари Клинтон на внутреннюю поли-

тику демократов. В 2008 году Хиллари проиг-

рала молодому, харизматичному и энергичному 

Бараку Обаме. Однако теперь это не должно 

было повториться.  

К 2015 году избирательный штаб Клинтон 

практически полностью контролировал Демо-

кратическую партию. Выплатив долги Нацио-

нального Собрания Демократической партии, 

штаб Х. Клинтон взял его на финансовое попе-

чение [4]. Были ли нужны внутрипартийные 



Волченков Д. (мл.) 
 

Сила исторического нарратива в политике: почему выбор пал на Трампа // Ученые записки 
Института психологии Российской академии наук. 2024. Т.4. №2. С. 60-71.  
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_06 

 

 
63 

выборы в такой ситуации? Всем было ясно, кто 

здесь главный. Праймериз были коронацией Х. 

Клинтон, формальным благословением на роль 

кандидата от Демократической партии. Респуб-

ликанцы, несомненно, нашли бы в кандидаты 

какого-нибудь богатого бизнесмена, далекого от 

народа, и тогда Америка с чувством глубокого 

удовлетворения проголосовала бы за компетент-

ную женщину, как уже было показано в попу-

лярных сериалах, таких как «Парки и зоны от-

дыха» (“Parks and recreation”) и «Общественное 

мнение» (“Community”). Америка избрала бы 

президента-женщину, непосредственно следую-

щую за первым чернокожим президентом, из-

бранным в 2008 году. 

Громадная политическая сила избирательной 

кампании Х. Клинтон стала очевидна при подав-

лении «восстания» Берни. Выдвижение сена-

тора Берни Сандерса в кандидаты расстроило 

планы идеальной коронации Хиллари. Берни 

вел народную избирательную кампанию, выде-

ляющуюся тем, что ее финансировали не круп-

ные доноры, а миллионы простых избирателей, 

жертвовавших в среднем по $27 с человека. Его 

избирательная кампания 2016 года оставила теп-

лые воспоминания в сердце каждого прогрес-

сивного американца – настоящая популистская 

кампания, сфокусировавшая общественную 

дискуссию на вопросах бесплатных медицин-

ской помощи и высшего образования. Предло-

жив остросоциальную повестку, Берни на каж-

дом шагу обходил Хиллари слева, выставляя ее 

как менее идеалистического и менее прогрес-

сивного кандидата. В ответ на это в прессе нача-

лась отвратительная кампания травли и клеветы 

сенатора. Средства массовой информации пыта-

лись убедить избирателей в том, что Берни Сан-

дерс, человек сердечного характера, на самом 

деле, является злостным сексистом и расистом.  

Также невозможно обойти тему суперделега-

тов, этого устаревшего и недемократического 

элемента управления Демократической партии. 

Примерно одна шестая часть всех выборщиков 

являлась руководящими чиновниками партии, 

которые были свободны отдать свой голос за 

любого кандидата. Естественно, все они, за ис-

ключением Тулси Габбард, поддерживали Х. 

Клинтон, отдав ей решающее преимущество 

еще до подсчета голосов и позволив средствам 

массовой информации относиться к Хиллари 

как к безусловному фавориту внутрипартийной 

гонки. Клинтон также заранее получала во-

просы для политических дебатов и сговарива-

лась с чиновниками, чтобы наверняка быть вы-

бранной кандидатом от Демократической пар-

тии [5]. 

Были ли внутрипартийные выборы подтасо-

ваны в пользу Хиллари – это другая тема. Важно 

лишь заметить беспрецедентный объем власти, 

сконцентрированный штабом избирательной 

кампании Х. Клинтон, достаточный для того, 

чтобы осуществить все вышеназванные меры. 

Перед политическим колоссом с невиданными 

административными возможностями у Берни не 

было никаких шансов. 

Тем временем на республиканской стороне 

происходило совершенно другое. Это не значит, 

что процесс внутрипартийной республиканской 

политической борьбы был менее коррумпиро-

ван или придерживался более высоких мораль-

ных критериев. Некоторые люди могут вспом-

нить, что Республиканская партия пыталась ис-

пользовать те же уловки во время своих первич-

ных выборов, что и избирательная кампания Х. 

Клинтон – в Демократической. Только результат 

здесь был противоположным. Если история 

внутрипартийных выборов 2016 в Демократиче-

ской партии США была о том, как популистское 

движение было разбито политической машиной, 

то история внутрипартийных выборов в Респуб-

ликанской партии – это история человека, от-

крыто идущего против организованной системы 

и – одержавшего победу. Герой одиночка, один 

– против полностью мобилизованных сил рес-

публиканского истеблишмента. Они бросили 

против Трампа всё, что у них тогда было – и 

враждебно настроенных модераторов публич-

ных дебатов, и миллионы долларов на антире-

кламу – будет ли наш герой разбит так же, как 

был повержен Берни? 

Вероятно, Трампа бы и раздавили, если бы он 

когда-либо пошел на уступки, если бы он вы-

брал менее непримиримый подход к лидерам 

Республиканской партии. Трудно сказать, что 
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произошло, может быть, это был сознательный 

расчет, а может – природное упрямство Трампа, 

которое заставило его полностью противостоять 

старой гвардии республиканцев – он политиче-

ски определил себя самим своим противостоя-

нием «старым большевикам». «Я его поддержи-

ваю, потому что он раздражает всех правиль-

ных людей!» – говорили простые избиратели. 

Это противостояние сразу же заставило Д. 

Трампа выглядеть главным героем игры. И тот 

факт, что он сам финансировал свою кампанию, 

в дополнение к небольшим частным пожертво-

ваниям, как Берни, тоже дал ему мантию попу-

лизма и выгодно выделили его среди остальных 

кандидатов. Шестнадцать кандидатов республи-

канского истеблишмента стояли на пути одного 

Дональда Трампа – он со всеми сразился и побе-

дил, одного за другим. 

Первым препятствием на пути был Джеб 

Буш. До того, как Трамп вступил в борьбу, Джеб 

был своего рода фаворитом, с самыми круп-

ными денежными вливаниями от состоятельных 

спонсоров, а также пользовавшийся влиянием 

семьи Бушей. Самый слабый и наименее хариз-

матичный член этого могущественного и почи-

таемого клана, Джеб оказался своему против-

нику лишь на разминку. Бедняга Джеб со своим 

характером оказался созданным исключительно 

для того, чтобы стать мишенью для Трампа. И 

словно в шекспировской пьесе силы Трампа за-

сияли ярче на фоне слабостей Джеба. 

Затем были два соперника среднего уровня, 

Марко Рубио и Тед Круз – интриганы, пытавши-

еся объединиться против Трампа. Но Марко Ру-

био допустил ошибку в стратегии. Он, вероятно, 

подумал – раз Трамп выражается грубо и вуль-

гарно, то если я сам тоже буду вести себя грубо 

и вульгарно, это, может быть, развеет часть его 

обаяния. На одном из митингов он атаковал раз-

меры рук Трампа, возможно, намекая на что-то? 

Но поскольку он был закомплексованным про-

фессиональным политиком, он не смог сказать 

прямо, что имеет в виду, когда утверждал, что у 

Трампа маленькие руки. К счастью, Трамп, ко-

торый не был профессиональным политиком, 

тут же на сцене объяснил: «Он ударил меня по 

рукам. Никто никогда не бил меня по рукам. Я 

никогда не слышал об этом. Посмотрите на 

мои руки. Разве ж это маленькие руки? И он 

упомянул мои руки – если они маленькие, что-то 

еще у меня должно быть маленьким. Я гаран-

тирую вам, что такой проблемы у меня нет» 

[6]. Наивный Марко Рубио – он пытался сра-

зиться со свиньей в грязи! Он думал, будто смо-

жет конкурировать с Трампом в том, кто может 

наговорить больше вульгарных вещей. Они и 

представить себе не мог, что Трамп решится об-

суждать свою мужественность во время дебатов 

на национальной сцене. 

Тем временем Тед Круз выбрал другой угол 

атаки. Трамп – нью-йоркский миллиардер, и 

Круз было подумал уязвить Трампа в том, что 

тот – из Нью-Йорка, и, предположительно, пред-

ставляет либеральные ценности. Помимо того, 

что в общем-то глупо было атаковать таким об-

разом большую группу людей, особенно если вы 

в итоге пытаетесь завоевать их поддержку, сле-

довало также учесть американский культурный 

контекст. Естественный хищник Трамп сразу же 

заметил очевидную ошибку: «Нью-Йорк – заме-

чательное место, там замечательные люди, и 

там любящие люди …. Когда рухнул Всемирный 

Торговый Центр, я понял, что ни одно место на 

Земле не смогло бы справиться с происшедшим 

более элегантным и гуманным образом, чем 

Нью-Йорк». Здесь сам Тед Круз вынужден был 

аплодировать Трампу, когда понял, что его атака 

не достигла цели.  

«Рухнули два здания по 110 этажей. Я видел, 

как они рушились. Тысячи людей погибли, и 

уборка началась на следующий день, и это была, 

вероятно, самая ужасная уборка, в истории и в 

строительстве. Я был там, и раньше никогда 

не видел ничего подобного. Люди в Нью-Йорке 

боролись, боролись, и боролись, и мы видели все 

больше смертей, и даже чувствовали запах 

смерти. Никто этого не понимал. И он был с 

нами в течение месяцев – этот запах, этот воз-

дух. Мы восстановили центр Манхэттена, и 

весь мир смотрел, и весь мир любил Нью-Йорк и 

любил ньюйоркцев. И я должен сказать, что 

это было очень оскорбительное заявление, ко-

торое сделал Тед», – сказал Трамп [7]. А Тед 

Круз аплодировал, выглядел побежденным и 
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даже не сразу отреагировал – вероятно, это был 

наиболее пагубный момент дебатов для его ком-

пании. 

Вот, собственно, и все – завоевание Респуб-

ликанской партии Трампом было завершено. На 

конвенции руководство Республиканской пар-

тии преклонило колено перед Трампом – за ис-

ключением тех, кто ушел в политическое изгна-

ние или присоединился к демократам. Так была 

подготовлена сцена для столкновения с главным 

оппонентом – Хиллари Клинтон, руководящей 

гигантской политической организацией, вырос-

шей вокруг нее, и в состав которой входил прак-

тически весь аппарат Демократической партии. 

Помимо гигантских сумм финансирования и по-

ложительного освещения прессой, избиратель-

ная кампания Клинтон тогда вывела на сцену 

знаменитых сторонников. Любой, кто хоть что-

нибудь значил, кто не был политическим из-

гоем, и даже некоторые представители основ-

ных консервативных кругов, поддерживали 

Клинтон. Редко когда американская политиче-

ская система была так единодушно объединена 

вокруг одного единственного человека. Госпо-

дин Трамп, вооруженный лишь собственной ха-

ризмой, но также надеждами и мечтами милли-

онов, вступил в бой против политического Ле-

виафана Клинтон – словно бог Тор, вступивший 

в бой с Йормунгандом, змеем из Мидгарда – 

непобедимым и могучим в своем гневе. 

Часть стратегии избирательной кампании 

Клинтон на этом этапе заключалась в том, чтобы 

довести сторонников Трампа до отчаяния. Если 

они будут считать, что победа невозможна, они 

останутся дома и не потрудятся пойти голосо-

вать. Опросные агентства, благоприятно настро-

енные по отношению к Клинтон, продолжали 

тешить ее сообщениями о ее подавляющем пре-

имуществе до такой степени, что в день выборов 

их прогнозы давали Трампу лишь 2% шансов на 

победу [8]. Широко распространено мнение, что 

и сам Трамп не ожидал победы в тот день [9]. Но 

если посмотреть на расписание предвыборной 

кампании Трампа, то можно увидеть пять от-

дельных митингов в пяти разных штатах, прове-

денных им только в последний день агитации! 

Это были усилия без надежды – надежда на 

авось. И когда начали поступать результаты 9 

ноября, сторонники Трампа были также удив-

лены, как и легион профессиональных советни-

ков из кампании Хиллари. 

Трудно переоценить значимость победы 

Трампа в тот памятный день уже только потому, 

насколько большое число людей ошиблись то-

гда в прогнозе исхода выборов. Все думали, что 

победит Хиллари. Однако более важно то коли-

чество американцев, которые вдруг вернули 

себе веру в электоральную систему. Некоторое 

время до выборов 2016 года, особенно среди 

правых кругов, начал расти мрачный цинизм. 

Общая либеральная тенденция в политике каза-

лась неудержимой, и консервативная сторона 

казалась обреченной на долговременное пора-

жение, бесконечно уступая демократам свои по-

зиции по кусочкам. Важна ли в такой системе 

демократия? Разве вы просто не выбираете ско-

рость, с которой страна движется в одном и том 

же, неизбежном направлении? Конечно же, 

Трамп подогревал этот настрой, заявляя заранее, 

что выборы 2016 года будут фальсифициро-

ваны. 

Однако, в ночь выборов больше всего оказа-

лись неправыми не противники Трампа, а его 

собственные сторонники. Миллионы разочаро-

ванных людей вдруг поняли, что, если они дей-

ствительно хотят, то смогут избрать кого-то, 

кого система ненавидит. Люди, которые были 

уверены, что все эти выборы – обман, вдруг осо-

знали, что демократия может быть реальностью. 

Миллионы недовольных избирателей вернулись 

в политический процесс и снова начали участво-

вать в выборах и общественных дискуссиях. А 

на либеральной стороне люди узнали, что, если 

не будешь бдителен, то можешь получить пре-

зидента «расиста, сексиста, фашиста и фана-

тика» – выборы, оказывается, имеют послед-

ствия! Можно сказать, что ничто так не оживило 

нашу демократию – для обеих сторон! – как вы-

боры Дональда Трампа. 

Каждый великий миф рождается из великой 

победы, и мифологический образ, возникший 

вокруг Трампа, закрепился после великой по-

беды 2016 года. Но, как мы все знаем, это был не 

конец истории, а всего лишь конец ее первого 
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акта. И последующий, второй акт, следуя прави-

лам классической трилогии, должен был при-

надлежать антагонисту – антагонисту Трампа в 

нашем случае – и бросать вызов герою. «Импе-

рия наносит ответный удар» – и она его нанесла. 

С помощью разных методов, как справедливых, 

так и нечестных – в зависимости от вашей кон-

спирологической установки – демократы 

нанесли Трампу решительное поражение в 2020 

году. Не имеет значения, верите ли вы, что вы-

боры были «украдены», как говорят, и что пан-

демия COVID была раздута средствами массо-

вой информации с целью нанести ущерб репута-

ции Трампа. Факт остается фактом: выборы 

2020 года стали полным провалом для амери-

канских правых, возможно, еще более усугуб-

ленным характером Трампа и его нежеланием 

признать поражение – словно генерал, который 

отказался сделать тактическое отступление во-

время и в результате допустил окружение всей 

своей армии. Самые рьяные сторонники Трампа 

глупо позволили себя запутать, участвуя в 

штурме Капитолия США 6 января, и были захва-

чены в плен. Сотни были приговорены к тюрем-

ному заключению, сотни все еще ожидают сво-

его приговора. Репутация Трампа была подо-

рвана, в тот момент он казался опасно близким 

к статусу полноправного изменника Респуб-

лике, отвергнутому законопослушными гражда-

нами. 

Все попытки оспаривать выборы в судах 

были отклонены – те, кто провел некоторое 

время, изучая американское избирательное за-

конодательство, знают, насколько большую сво-

боду действий имеют отдельные штаты, когда 

речь идет об организации выборов внутри сво-

его штата, даже федеральных выборов. Если ги-

потетически, конечно, демократы из Пенсильва-

нии укрепили бы выборные процедуры в своем 

штате, Техас не имел бы права подать на них в 

суд. В общем, это была полная победа демокра-

тов – юридическая, политическая, моральная – в 

глазах широкой публики. Трамп отправился в 

изгнание в свое поместье во Флориде, не остав-

шись на инаугурацию Джо Байдена. Тем време-

нем в столице республиканцы всех мастей 

быстро отдалились от своего президента, 

отрекаясь от него в том, за что они хвалили его 

еще месяц назад, заявляя, что они вообще нико-

гда не были на его стороне с самого начала. 

Были подготовлены юридические дела, чтобы 

покончить с Трампом, в них обвинения в мятеже 

дополнялись более старыми, вдруг снова 

всплывшими обвинениями в предприниматель-

ском мошенничестве. Адвокаты – хищники по 

природе, и миллиарды Трампа теперь казались 

им готовыми к тому, чтобы на них охотиться. 

Таков был конец второго акта и самая низкая 

точка судьбы Трампа. Как же он теперь сможет 

вернуться в политическую жизнь? 

 

Историческая перспектива последней  

1000 лет 

Король в изгнании – старый и популярный 

сюжет в бесчисленных историях, рассказывае-

мых в англоязычном мире. Идея о том, что одна-

жды законный король вернется и восстановит 

порядок и справедливость, постоянно всплывает 

в нашей истории. Эта тема повседневно присут-

ствует в англоязычной литературе до сих пор – 

в истории о Страйдере из «Властелина колец» и 

его возвращении как Арагорна на трон Гондора, 

или в истории Торина из «Хоббита», и даже в 

детской истории львенка Симбы из «Короля 

Льва». Сюжет возвращения короля сопровож-

дает нас веками, начиная с возвращения Ричарда 

Львиное Сердце на английский трон в легенде о 

рыцаре Айвенго, так же, как и короля Артура из 

древней легенды о рыцарях Круглого Стола. И, 

конечно, в основе этих сюжетов лежат пророче-

ства из Библии о том, что однажды Мессия, за-

конный наследник из дома царя Давида, вер-

нется и восстановит Царство Божие – сегодня 

мы знаем его как Иисуса Христа.  

Просто упомянем, что даже люди вроде 

Джорджа Р.Р. Мартина, автора, который с 

настойчивым упорством подрывает каждый из 

известных и любимых нами повествовательных 

мотивов в англоязычном литературном мире, не 

могут уйти от этого! Он тоже не смог не сделать 

мотив короля в изгнании центральным повест-

вовательным элементом в «Игре Престолов» и 

книгах «Песнь Льда и Огня», где Дейенерис 
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Таргариен собирает вокруг себя двор контрэлит 

в своем изгнании в Заливе Работорговцев. 

Уместно спросить, что общего имеют пере-

численные сюжеты с историей Дональда 

Трампа? На самом деле, сюжет возвращения 

прекрасно описывает послание предвыборной 

кампании Трампа – то, как он себя представляет. 

Его центральное обещание – вернуть Америку к 

прошедшей Золотой Эпохе, будь она реальна 

или вымышлена. И сейчас, когда Трамп явля-

ется фактическим Президентом США в Изгна-

нии, стремящимся вернуться на свой пост, это 

послание приобретает новую силу, так как оно 

все более и более четко соответствует древнему 

мифическому мотиву Короля в Изгнании. Пред-

выборная кампания Трампа теперь изображает 

его первый срок как Золотую Эпоху, благосло-

венное богом царство Золотовласого Короля, 

который был несправедливо отрешен от своего 

поста в результате заговора извращенных ин-

триганов и их дряхлой, синильной куклы – Джо 

Байдена. Сделаем Америку снова Великой! Ко-

нечно, не Трамп придумал этот девиз для своей 

предвыборной кампании. Рональд Рейган был 

первым, кто его использовал, и Трамп просто 

позаимствовал его для создания непрерывной 

преемственности с культовым образом великого 

консервативного президента прошлого.  

Однако непрерывная нить этой традиции 

уходит намного дальше 1980-х годов. Фактиче-

ски, тщательный обзор истории англоязычных 

народов показал бы, что желание вернуться к 

идеализированному, мифологическому про-

шлому есть основной политический мотив, про-

сматривающийся за большинством, если не за 

всеми, ключевыми событиями в англоязычной 

истории, начинающийся с настоящего времени, 

и уходящий, по крайней мере, на тысячу лет 

назад – до 1066 года, когда Вильгельм Завоева-

тель привез с собой континентальных европей-

ских епископов, налоговых сборщиков, и свой 

франкоязычный двор. Похоже, политическая 

культура англоязычного мира тем или иным об-

разом вращалась вокруг идеи о возвращении к 

идеализированному образу прошлого – ко вре-

мени, когда существовало доверие между 

людьми, и мы не были подчинены иностранцам. 

Конечно, это наблюдение в полной мере каса-

ется и Соединенных Штатов, англоязычной 

страны, которая в Войне за Независимость боро-

лась с Великобританией за сохранение своего 

древнего, английского образа жизни, который 

был попран иностранным королем – этническим 

немцем Джорджем IV. Показательно, что когда 

он попытался подавить американское восстание 

– восстание исконных англичан – он направил 

туда немецких наемников из штата Гессен, ко-

торые чувствовали с ним больше родства, чем с 

английскими колонистами, основателями Аме-

рики. Американская Гражданская Война, ко-

нечно, была тоже борьбой за сохранение суще-

ствующего порядка, который всегда был Сою-

зом, тогда как, с другой стороны, конфедераты, 

по их собственному мнению, боролись за сохра-

нение своего собственного старого образа 

жизни. 

Не имеет значения, что мифология, прослав-

ляющая прошлое, полностью оторвана от реаль-

ности. Сторонники британской независимости 

во время референдума о Brexit-е обещали вер-

нуться к добрым старым дням, когда Британия 

не была членом ЕС, и когда политика Британии 

не диктовалась из континентального Брюсселя. 

Оказалось, что никто не помнил, что до вступле-

ния Британии в ЕС в 1973 году ее экономика 

находилась в полностью разрушенном состоя-

нии, с забастовками рабочих, парализовавших 

страну, ограничением режима потребления 

электроэнергии и самой низкой степенью уве-

ренности в завтрашнем дне.  

Даже революции против текущего порядка 

обычно оправдывались желанием вернуться к 

лучшему прошлому. В английской гражданской 

войне католик-шотландец Карл I стремился 

управлять Англией как континентальным евро-

пейским автократическим государством – так, 

как он мог бы управлять в Шотландии. Когда ан-

глийский парламент призвал страну к закон-

ному восстанию, его единственной целью было 

восстановление священного древнего порядка, 

который существовал в Англии веками, прежде 

чем иностранный король решил терзать про-

стого англичанина своими идеями («прогрес-

сивных» – прим. переводчика) изменений, чтобы 
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быть больше похожим на остальную Европу. 

После того как парламент выиграл последовав-

шую за этим английскую гражданскую войну, 

он, в итоге, восстановил монархию, палату лор-

дов и другие институты, сделав английскую ре-

волюцию самой консервативной из всех в исто-

рии. 

Фактически, в нас настолько сильно желание 

следовать паттерну восстановления древлего 

благочестия, что мы невольно подстраиваем под 

него нашу историю, чтобы она лучше ему соот-

ветствовала. История весьма реального короля 

Ричарда Львиное Сердце, и особенно его возвра-

щение на трон, была изменена под влиянием 

«Легенды об Айвенго» Вальтера Скотта и рас-

сказов о Робине Гуде, чтобы соответствовать ло-

гически связанному, хотя и полу-мифологиче-

скому нарративу о возвращении – читатель мо-

жет без труда узнать параллели известного сю-

жета с темой этого эссе. В конце концов, король 

Ричард Львиное Сердце, один из величайших 

королей Англии, был огромным рыжеволосым 

нарциссом с вспыльчивым темпераментом и 

естественной харизмой, который был любим 

своими сторонниками, но заводил много ненуж-

ных врагов и часто, по крайней мере, в свой пер-

вый срок правления, поручал важные должности 

людям, которые, в конце концов, его предавали.  

Как только Ричард стал королем, он начал со-

бирать деньги на Третий Крестовый поход. 

Именно на этом походе он получил прозвище 

Львиное Сердце и стал знаменит по всей Европе 

своим воинским искусством. Однако прояви-

лись и менее выгодные стороны его характера: 

так, когда штурмовали мусульманскую кре-

пость Акра, герцог Австрии, вместе со своими 

людьми взял штурмом участок крепостной 

стены и водрузил свое знамя на вершину башни. 

Ричард, почувствовав себя уязвленным, под-

нялся туда же и сбросил знамя герцога, поставив 

вместо него свой королевский стяг. Оскорбив-

шись, герцог Австрии прекратил участие в по-

ходе и вернулся домой, а армия крестоносцев 

потеряла часть своих сил из-за такого трам-

пистского поведения Ричарда. 

Третий Крестовый поход, сам по себе – 

огромная тема, поэтому мы сразу перейдем к 

моменту, когда Ричард Львиное Сердце услы-

шал тревожные вести с родины о том, что 

группа лже-баронов, вступив в сговор с фран-

цузским королем Филиппом, уже покинувшим 

Крестовый поход ранее, огласили его мертвым! 

Вместо якобы умершего короля, бароны провоз-

гласили младшего брата Ричарда, принца Джона 

Безземельного, королем Англии, в то время как 

французы тотчас начали атаковать английские 

владения во Франции. Замаскировавшись под 

тамплиера, Ричард Львиное Сердце поспешил 

домой. Однако, в землях герцога Австрии, кото-

рого он ранее оскорбил, путника узнали по ко-

ролевскому кольцу, которое он носил на пальце. 

Герцог взял его в плен и заточил в замок. Никто 

в Англии не знал, где он находится, жив ли он 

или нет. Казалось, что все потеряно. 

Однако не все в Англии приняли правление 

принца Джона. Сохраняя надежду на то, что ис-

тинный король может однажды вернуться, неко-

торые из подданных организовали сопротивле-

ние. Чтобы избежать сборщиков налогов принца 

Джона, люди уходили в леса и горы. Именно то-

гда родилась легенда о Робине Гуде. История 

Робина Гуда – это история лоялиста XII-го века, 

человека, который отказывается принять фаль-

шивое коронование ложного короля, несправед-

ливое налогообложение местным шерифом и 

поругание нравственности, совершавшееся кор-

румпированными епископами. Вместо того, 

чтобы покориться, он предпочел стать изгоем и 

возглавил банду лихих лучников, чтобы отбить 

неправедные налоги, собиравшиеся приставами 

шерифа – помогал бедным и даже спас местного 

рыцаря от банкротства, выплатив его долги. 

Усилия Робин Гуда всегда служили одной и той 

же высшей цели – восстановлению порядка, ко-

торый существовал раньше, во времена, когда в 

стране царили справедливость и процветание 

под рукой доброго короля Ричарда. Однажды до 

Англии дошел слух, что король еще жив и его 

держат в плену где-то в Германии. Начались по-

иски, в ходе которых трубадур, который когда-

то пел при дворе Ричарда, начал обходить все 

замки, чтобы найти его. Когда перед замком 

Дюрнштайн он спел первую строфу одной из 

любимых песен Ричарда, из окна башни 
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донеслась вторая строфа, спетая знакомым голо-

сом. Король был здесь! 

Немцы потребовали большую сумму денег за 

освобождение короля, по всей Англии люди со-

брали налоговые доходы за два года, чтобы за-

платить выкуп за Львиное Сердце. Несмотря на 

все попытки принца Джона предотвратить вы-

куп, он был выплачен, и король Ричард вернулся 

в Англию. Он вернулся тайно, одетый в черного 

рыцаря. По легенде, при помощи Робин Гуда и 

других верных ему людей, он восстановил свой 

трон, был вторично коронован – наказал и поми-

ловал тех, кто замышлял против него. Второй 

срок правления короля Ричарда отличался эф-

фективным управлением и реформами, которые 

положили основу современного британского 

управления, хотя лично он провел большую 

часть времени за пределами Англии, защищая 

французские владения короны. 

История короля Ричарда кажется нарратив-

ным шаблоном для второй кампании Прези-

дента Трампа, потому что, в отличие от 2016 

года, речь теперь идет уже не только о возвра-

щении к славному прошлому, но о том, чтобы 

сделать Америку снова великой. В 2024 году 

этот сюжет говорит о возвращении к власти од-

ного человека – самого Трампа, а не просто пра-

вительства правого крыла. По его собственному 

мнению, Трампа отрешили от власти в резуль-

тате заговора современных лже-баронов, кото-

рые назначили вместо него править марионеточ-

ного «принца Джо». Надо признать, что в этом 

нарративе есть даже место различным активи-

стам, поддерживающим Трампа – робинамгу-

дам, самоорганизующимся на местах, пока их 

король находится в изгнании. В конце концов, 

не своими же собственными усилиями Ричард 

Львиное Сердце вернулся, а благодаря энтузи-

азму народа Англии, который хотел вернуть 

своего короля. 

 

Дискуссия 

Кажется, что люди, особенно американцы, 

нередко управляются повествовательными сю-

жетами, историческими нарративами. В то 

время как Дональд Трамп готовится вернуться в 

Белый дом, называя Джо Байдена нелегитим-

ным Президентом и обещая вернуться к слав-

ному прошлому, он воплощает в жизнь древний 

сюжет, который гораздо старше самих Соеди-

ненных Штатов. Исторически, этот сюжет (о 

возвращении к прошлому – прим. переводчика) 

был основным движущим мотивом большин-

ства, если не всех успешных политических кам-

паний в истории англоязычных народов. И он 

сработает тем эффективнее, чем настойчивее де-

мократы отказываются принять какую-либо 

форму этого сюжета. 

Прямо сейчас по Трампу бьют судебными ре-

шениями, заставляя его платить сотни миллио-

нов долларов штрафа. Неудивительно, если в от-

вет на это миллионы американцев, склонных к 

правым взглядам (и просто озабоченных исто-

рически беспрецедентным повышением нало-

гов, недавно объявленных принцем Джо – прим. 

переводчика), сделают дополнительные пожерт-

вования в избирательную кампанию Трампа, ни-

чего не жалея для того, чтобы выкупить своего 

Короля. 

 

Заключение 

Как мы видим, избирательная кампания 

Трампа 2024 года приводится в движение двумя 

мощными историческими нарративами. Первый 

повествовательный сюжет – это (воспитанная 

Библией – прим. переводчика) потребность в за-

вершении трехактной истории. Первый акт – по-

беда Трампа в 2016 году, второй акт – его паде-

ние в 2020 году. Теперь, в 2024 году, если Трамп 

победит, это будет история великого возвраще-

ния, и уже сейчас кажется, что вся Америка го-

товится к этому. Второй сюжет – это восстанов-

ление великого прошлого, самый мощный поли-

тический лозунг в истории англоязычных наро-

дов. В этом случае такой нарратив выглядит еще 

могущественнее, потому что возвращение пра-

ведного порядка ассоциируется с возвращением 

к власти одного конкретного человека, что дей-

ствительно делает его похожим на историю 

средневековой Англии. 

Перед мощью этих повествовательных сюже-

тов все (рациональные – прим. переводчика) ар-

гументы теряют значение. Ни возраст Трампа не 

сыграл роли, ни недостатки его характера, ни 



Volchenkov D. (Jr.) The power of narrative in politics: why it had to be Trump. Proceedings of the Institute of Psy-
chology of the Russian Academy of Sciences. 2024, Vol. 4, No. 2, Pp. 60-71.  
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_06 

 

 
70 

выдвижение объективно лучшего кандидата из 

правого крыла на внутрипартийных выборах 

Республиканской партии не оказали (на выбор 

людей – прим. переводчика) никакого эффекта. 

Даже предъявление Трампу 91 уголовного обви-

нения, практически объявление его вне закона, 

также не оказало на него никакого влияния. Ве-

роятнее всего это приведет к тому, что в итоге 

он получит еще больше голосов, учитывая дол-

гую традицию Америки прославлять людей вне 

закона – от героев Дикого Запада до киногероев, 

таких как Хан Соло, современной городской 

культуры.  

Вопрос лишь в том, что будет, если следую-

щим шагом демократов станет заключение 

Трампа в тюрьму, как Ричарда Львиное Сердце 

в замке Дурнштайн. Не подведет ли его электо-

ральная база в своей поддержке? Последует ли 

она за ним до конца? Глядя на англо-американ-

скую историческую традицию, кажется, что 

люди готовы на это. И, глядя на то, как различ-

ные средства массовой информации беспокойно 

готовятся ко второму сроку Трампа, кажется 

очевидным, что развивающийся в настоящее 

время исторический сюжет в политике США 

требует Возвращения Короля. 
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The following work examines the way voters are influenced by a desire to make reality conform to a 

familiar narrative. First, the 2024 GOP Primary is reflected upon, with a focus on comparing the mer-

its of the two frontrunner candidates, Donald Trump and Ron DeSantis. A reason why Americans pre-

ferred the former is that letting Trump attempt to return to the Presidency would provide closure for 

the main narrative arc in US politics of the past decade. Next, this narrative arc is examined in detail, 

covering Trump’s rise in 2016 and his fall in 2020. A parallel is then drawn to similar episodes from 

English-speaking history and mythology. A powerful narrative driving events in the history of the 

English-speaking people is a desire to return to an idealized past, real or fictional. Trump’s 2024 cam-

paign harnesses the power of narrative in two ways: by playing into this desire, as well as providing 

closure for those who feel like Trump’s political story should not have ended in 2020. 
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Narrative Trumps Reason:  

Last Year’s Primary 

For eight years now, Donald Trump has been at 

the receiving end of a never-ending stream of 

negative press coverage. There is probably no oth-

er person in recent American history who had been 

this thoroughly maligned, attacked from every pos-

sible angle, from the left and from the right. If you 

are someone who hates Donald Trump, then no 

matter what your political leanings are, you will 

find a media outlet that shares your perspective and 

from your own perspective will tell you why 

Trump is a horrible person. Few men in history 

have such a voluminous, diverse body of work 

written for the sole purpose of tarnishing their rep-

utation. It would be impossible to make a complete 

list of attacks and accusations made against Trump 

– there’s just too many. Everything has been said 

already – and none of it did any real damage to his 

2024 presidential campaign. 

Now, some of Trump’s biggest haters sit in the 

Republican Party establishment. They have been 

seething with anger after being overrun by the 

MAGA movement in 2016. Since then, the vener-

able gentlemen occupying senior party positions 

were forced by their voter base to at least pretend 

like they don't absolutely despise this upstart, this 

outsider, this orange barbarian, hoping that support 

for him will eventually blow over and they can go 

back to business as usual. And if they can help it 

blow over more quickly somehow – well, that’s 

even better. To that end, they were willing to con-

cede on any policy position. The 2024 GOP prima-

ry was basically an attempt to lure the MAGA vot-

er base away from Trump, by offering them a slew 

of candidates, each trying to capture a facet of 

Trump’s appeal as well as they could manage. 

Some took it too far: Vivek Ramaswamy tried to 

be more Trump-like than the original – with mixed 

success.  

But of course, the most convincing alternative 

to Trump by far was Ron DeSantis. Here you had 

an arguably perfect candidate on paper. First of all 

– flawless MAGA credentials. DeSantis, some 

people may remember, was once called Trump’s 

man in Florida1. With him, you would get Trump’s 

policies, but this time implemented by someone 

who is not a novice when it comes to politics, who 
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knows how to pass things through the legislature2. 

Because anything Trump decrees through an exec-

utive order, can be undone just as quickly by the 

next administration. Hard to build a lasting legacy 

on that. DeSantis is very well-educated, a veteran, 

unlike Trump, a family-man with three children 

and zero divorces, a Christian who actually knows 

his bible. Policy-wise, he has everything a con-

servative would want on paper. He is fighting the 

culture war, banishing gender ideology from 

schools, using all kinds of tricks to combat illegal 

immigration in his state, and most importantly, 

keeping his state open during COVID. If you re-

member, that was his main claim to national fame, 

keeping Florida a free state, as he called it. Ron 

DeSantis had brought back Civil War era rhetoric, 

separating America into Free States and Unfree 

States – except this time, the conservative South is 

the one that is free, and thus has the moral superi-

ority firmly in hand3. And he did all that while be-

ing just a governor. Great. There is just one prob-

lem. He is not Donald Trump.  

If somebody said that DeSantis was a better 

candidate than Trump in every way, they would 

have a case to make. He is less naive, and more 

politically savvy, less of a narcissist, and much less 

susceptible to flattery. Even hardliner Trump sup-

porters admit that while in office, Trump under-

mined his own agenda by appointing people like 

Jared Kushner or Steve Mnuchin to key positions. 

But as far as the Republican primary was con-

cerned, all these arguments didn’t matter - no one 

really cared about all that. Something more im-

portant was going on. 

By the way, it’s interesting to look at the nature 

of the criticisms leveled at DeSantis by Trump 

supporters. Let’s see, what didn’t they like? They 

couldn’t really attack him on his policies or his 

character, or his political record. Instead, we have 

heard attacks like this: “He wears shoes with lifts 

in them!” “He is short!” “His smile looks weird!” 

“He is socially awkward!” “His face – looks like a 

Meatball!” – it doesn’t really matter how true or 

not these statements are, they all sound like some-

one is trying to find an excuse for opposing Ron 

DeSantis. All of them would go entirely unmen-

tioned if he didn’t run against Trump. But instead, 

saying that DeSantis is wearing lifts in his shoes 

was much more devastating to his campaign, than 

it was to Trump’s campaign when Trump had 91 

criminal indictments brought against him.  

These criticisms (in quotation marks) of DeSan-

tis were obviously not the real reasons why some-

one would oppose his candidacy. But the fact that 

people had to resort to these shows that the real 

reason they preferred Trump was not that easy to 

articulate. Though every now and again, you 

would hear it said about Ron DeSantis that it is 

simply not his time. He should wait till 2028. Can’t 

he read the room? Does he not sense that the cur-

rent grand narrative gripping the American public 

demands that Trump has his attempt at a come-

back?  

The truth is that more than anything Americans 

love a good story. And Trump has been at the cen-

ter of the main political story unfolding over the 

last eight years. Most Americans are invested into 

the story, supporting one side or another. It is a 

story full of plot twists, and dramatic reverses for 

both sides, and the stakes could not be higher – the 

fate of America, and of all the Free World, hangs 

in the balance. And it is still ongoing. In fact, we 

are in its third act, and approaching an epic finale. 

The showdown between the forces of good and 

evil, whether you’re on the left or the right! Real-

ly? You want to interrupt this now, by exchanging 

Trump for a different candidate, because what, you 

think your policies are better? Don’t you see that 

this is so not what this is about? Too many peo-

ple’s hopes, dreams, fears, predictions of doom 

have been put on one man, and this man was not 

Ron DeSantis. It could only be Donald Trump. 

 

Unfolding Narrative: The Last 10 Years 

How did he find himself in this position, at the 

center of an epoch-defining narrative? In the run-

up to the 2016 Presidential Election, as Obama’s 

second term was running out, the Democratic Party 

apparatus produced his political heir – Hillary 

Clinton. Presumptive nominee from the moment 

she announced her campaign, Hillary accrued an 

ungodly amount of political influence. She enjoyed 

favorable coverage by most establishment media 

outlets, inexhaustible reserves of campaign fund-
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ing were put at her disposal, a well-oiled machine 

of a campaign staffed by the best advisors and po-

litical professional’s money could buy - her victory 

was guaranteed from the outset, a defeat was un-

fathomable. I hope it’s no longer controversial to 

talk about the Democratic National Convention 

email leaks, which revealed how much power the 

Clinton campaign really wielded in internal Demo-

crat politics. In 2008, Hillary lost to the young, 

charismatic, and likable Barack Obama, so this 

time, she would have this thing on lockdown.  

By 2015 the Clinton campaign was in near-total 

control of the Democratic Party, paying the DNC’s 

debts and keeping it on a financial allowance, 

keeping it on a leash4. Was a Democratic primary 

even necessary? Everyone knew who was in 

charge here. It would be a coronation, giving Hilla-

ry nothing but the formal blessing to be the nomi-

nee. Then the Republicans would surely put up 

some wealthy, out-of-touch businessman, and 

America would cheerfully vote for the competent 

woman instead. Just like you saw on Parks and 

Recreation, and that one episode of Community. 

America would have a woman president, directly 

following the first black president in 2008. 

The terrible power of the Clinton campaign was 

on full display when they dealt with the Bernie 

uprising. When Bernie Sanders declared his inten-

tions to run he was spoiling what was meant to be 

Hillary’s perfect coronation. Bernie led a people’s 

campaign, unique in that it was funded not by large 

donors, but by millions of private contributions, 

averaging $27 a person. His 2016 campaign is a 

fond memory to every American progressive. A 

true populist campaign, which made public debate 

revolve around issues like universal healthcare and 

free college education. And at every turn, it made 

Hillary look like the less idealistic, less progressive 

candidate. Now, what followed, was the most dis-

gusting, dishonest smear campaign ever seen, 

where mainstream media outlets tried to convince 

you that Bernie Sanders, this most sweet and kind-

ly man, the most progressive senator in America, 

was actually a vicious sexist and a bigot.  

And then there was the whole matter of the Su-

per delegates, this antiquated, undemocratic ele-

ment of the Democratic Party – where roughly one 

sixth of all primary delegates were senior party 

officials who were free to cast their vote for any 

candidate. Naturally, all of them with the exception 

of one, supported Clinton from the start, giving her 

a solid advantage before any votes were cast, and 

allowing the media to treat her as the established 

frontrunner. Clinton also received debate questions 

ahead of time, and colluded with the Democratic 

Party officials to make sure she is the nominee5.  

Whether all that is enough to say that the 2016 

primary was necessarily rigged against Bernie is a 

different topic – though it really was – but it is 

brought up here just to demonstrate the amount of 

power concentrated around the Clinton campaign – 

enough to set all these things in motion. It was a 

political juggernaut of never-before seen propor-

tions. Bernie never stood a chance.  

Meanwhile, something completely different 

was happening on the Republican side. That is not 

to say that the Republican primary process was 

somehow less corrupt or more morally pure. Some 

people may remember that the GOP establishment 

tried all the same shenanigans during their primary 

as the Clinton campaign. Only the outcome was 

different. If the story of the 2016 Democratic Pri-

mary is one of a populist movement getting 

crushed by a political machine, then the story of 

the GOP Primary is one of a man going up against 

an organized system – and gaining victory. One 

hero, alone against the marshaled forces of the Re-

publican establishment. They threw everything 

they had at Trump – hostile debate moderators, 

millions of dollars in negative ads – will he be 

crushed like Bernie? 

The thing is – he probably would have been 

crushed – had he at any point backed down, if he 

had chosen a more conciliatory approach with Re-

publican Party leaders. It’s difficult to say what 

happened, maybe it was calculation, and maybe it 

was Trump’s natural disagreeableness that made 

him commit to a total defiance against the Repub-

lican old guard. He defined himself by their oppo-

sition to them. “I support him because he makes all 

the right people upset!” is a thing people would 

say. This opposition instantly made Trump look 

like the main character in the game. And the fact 

that he was self-funding his campaign, in addition 
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to small private donations – like Bernie – gave him 

the mantle of populism, and set him apart from the 

rest of the field. Sixteen establishment candidates, 

standing in the way of one Donald Trump, who is 

fighting through them one by one. 

The first obstacle, the beginner level boss, was 

Jeb Bush. Before Trump jumped into the race, Jeb 

was somewhat of a favorite, with the most donor 

money behind him, as well as the influence carried 

by the Bush family name. The weakest and least 

charismatic member of that powerful and venera-

ble clan, Jeb was reduced to being just a warm-up 

opponent. Poor Jeb’s character made him look like 

he was created for the sole purpose of getting bul-

lied by Trump. And like the Shakespearean foil, 

against Jeb’s weaknesses Trump’s strengths shone 

that much brighter.  

Next, the two mid-level bosses, Marco Rubio 

and Ted Cruz, the schemers, who tried to team up 

against Trump. But Marco Rubio made a mistake 

in strategy. He thought: Trump sounds boorish and 

vulgar – so if I behave in a boorish and vulgar 

manner myself, it will maybe dispel some of his 

charm. At a rally, he attacked the size of Trump’s 

hands, possibly implying …something? But be-

cause he is a stuck-up career politician, he could 

not just say directly what he means – what of it if 

Trump apparently has small hands? What does that 

mean? Luckily, Trump, who was not a career poli-

tician, was there to explain: “He hit my hands. No-

body has ever hit my hands. I’ve never heard of 

this one. Look at those hands. Are they small 

hands? And he referred to my hands – if they’re 

small, something else must be small. I guarantee 

you there’s no problem. I guarantee you”6. Foolish 

Marco Rubio – he tried to out-wrestle the pig in 

the mud! He thought he could compete with 

Trump on who can say the most vulgar things – he 

could not foresee that Trump was going to discuss 

how well-endowed he is on a national debate stage. 

Meanwhile, Ted Cruz picked a different angle. 

Trump is a New York billionaire, and Cruz thought 

it’s a good idea to attack Trump for being from 

New York, and supposedly representing New York 

values. Aside from the fact that it is generally silly 

to attack a large group of people like that – espe-

cially if you’re trying to eventually win their sup-

port – there is also an American cultural context to 

consider. The natural predator Trump saw the ob-

vious mistake immediately: “New York is a great 

place, it's got great people, and it’s got loving 

people, wonderful people. When the World Trade 

Center came down, I saw something that no place 

on Earth could have handled more beautifully, 

more humanely than New York.” Look at how Ted 

Cruz has to clap along, he realizes that his attack 

has backfired. 

 “You had two 110-story buildings come crash-

ing down. I saw them come down. Thousands of 

people – killed, and the cleanup started the next 

day, and it was the most horrific cleanup, probably 

in the history of doing this, and in construction. I 

was down there, and I've never seen anything like 

it. And the people in New York fought and fought 

and fought, and we saw more death, and even the 

smell of death. Nobody understood it. And it was 

with us for months – the smell, the air. And we re-

built downtown Manhattan, and everybody in the 

world watched and everybody in the world loved 

New York and loved New Yorkers. And I have to 

tell you that was a very insulting statement that 

Ted made”7. Ted Cruz clapping along, and looking 

defeated, and not immediately responding was 

probably the most devastating part of this.  

And that was it. The conquest of the Republican 

Party was complete. At the convention, the Repub-

lican establishment bent the knee to Trump – ex-

cept those who went into political exile or joined 

the Democrats. The stage was set to face the final 

boss – Hillary Clinton, placed at the center of the 

gargantuan political organization which had grown 

around her, and of which the Democratic Party 

apparatus was but a part. In addition to copious 

amounts of funding and positive press coverage, 

the Clinton campaign now carted out celebrity en-

dorsements. Anyone who was anyone, who was 

not a complete political outcast, even some main-

stream Conservatives, endorsed Clinton. Seldom 

before was the American political system united to 

such an extent behind one single individual. Mr. 

Trump, armed with nothing but his charisma, and 

the hopes and dreams of millions was going up 

against Clinton’s political leviathan. Thor was go-
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ing up against Jörmungandr the Midgard-snake - 

invincible, and mighty in its wrath. 

A part of the strategy of the Clinton campaign 

at this point was to make Trump supporters des-

pair. If they believe that victory is impossible, they 

will stay home, and won’t bother to vote. Favora-

ble polling agencies kept putting Clinton ahead, to 

the extent that on the day of the election, the pre-

dictions gave Trump a 98% chance of defeat8. 

Trump himself, it is widely rumored, did not ex-

pect to win that day9. But if you look at his cam-

paign schedule, you will see five separate rallies in 

five different states, just on the last day alone! It 

was an effort without hope – only a fool’s hope 

perhaps. And when the results started to come in 

on November the 9th, Trump supporters were as 

surprised as Hillary’s legion of professional cam-

paign advisors.  

It would be difficult to overstate the signifi-

cance of Trump’s victory that day, if for no other 

reason than simply because of the sheer number of 

people who made the wrong prediction of its out-

come. Everyone thought Hillary would have it. 

More importantly though, is the number of people 

who suddenly regained their faith in the system. 

Especially among right wing circles, a dark kind of 

cynicism had been growing for a while before the 

2016 election. The general liberal trend in politics 

seemed unstoppable, and the conservative side 

seemed doomed to fight a long defeat, forever 

yielding their positions bit by bit. In such a system, 

does democracy even matter? Aren’t you simply 

choosing the speed at which the country moves in 

the same, inescapable direction? Trump of course, 

fed into this sentiment, by saying in advance that 

the 2016 election would be rigged. 

The people Trump proved wrong the most on 

that election night were not his opponents, but his 

own supporters. Millions of disillusioned individu-

als suddenly learned that if they really want, they 

can elect someone whom the system hates. People 

who thought that all elections are a sham suddenly 

got the suspicion that democracy might have been 

real all along. Millions of disaffected voters were 

brought back into the political process, and began 

to engage again with electoral politics and public 

debate. And on the liberal side, people learned that 

if you don’t watch it, you may get a racist sexist 

fascist bigot president – elections have conse-

quences! It is fair to say that nothing has been as 

invigorating for our democracy – for both sides! – 

As the election of Donald Trump. 

Every great myth is born out of a great victory, 

and the mythological image that has grown around 

Trump solidified itself in the wake of that great 

victory in 2016. But as we all know, this is not 

where the story ends. It was just the end of Act I. 

And the subsequent Act II, following the rules of a 

classical trilogy, has to feature the antagonist – 

Trump’s antagonist in our case – retaliating against 

the hero. The Empire Strikes Back – and strike 

back it did. By means fair and foul – depending on 

how conspiratorially minded you are – the Demo-

crats dealt Trump a decisive defeat in 2020. It 

doesn’t even matter if you believe that the election 

was fortified, as they say, and that the COVID 

pandemic was blown out of all proportion by the 

media in order to damage Trump. The fact re-

mains, that the 2020 election was an absolute rout 

for the American right, perhaps made even worse 

by Trump’s character, and his unwillingness to 

concede – like a general, who refuses to make a 

tactical retreat in time and ends up blundering his 

whole army. Trump’s most zealous supporters 

foolishly let themselves be trapped, implicated in 

the US Capitol riot on January 6th, and prisoners 

were taken. Hundreds have been sentenced to pris-

on, hundreds are still awaiting their sentence. 

Trump’s reputation was in tatters, he looked at that 

moment dangerously close to an outright traitor to 

the Republic, an outlaw robbed of all legitimacy.  

All attempts to challenge the election in the 

courts were dismissed – those who have spent 

some time studying American electoral law know 

how much leeway individual states have when it 

comes to organizing elections within their state – 

even federal elections. If, hypothetically of course, 

Pennsylvania Democrats fortified the election pro-

ceedings in their state, Texas would not have 

standing to sue them over it. In short, it was a total 

Democrat victory, a legal victory, a political victo-

ry, a moral victory in the eyes of the broad public. 

Trump went into exile to his Florida estate, not 

attending Joe Biden's inauguration. Meanwhile, in 
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the capital, Republicans of all stripes were quickly 

distancing themselves from their President, disa-

vowing him where they praised him a month be-

fore, professing that they were never really on his 

side in the first place. Legal cases were being 

drawn up to finish Trump, with charges of sedition 

being supplemented by older, suddenly surfacing 

claims of business malpractice. Lawyers are a 

predatory breed, and Trump’s billions now seemed 

ripe for the taking. This is the end of Act II, and 

the lowest point of Trump’s fortunes. How on 

Earth can he come back from this? 

 

Historical Perspective:  

The Last 1000 Years 

The King in Exile is an old and popular trope in 

countless stories told in the English-speaking 

world. The idea that one day, the rightful King will 

return and restore order and justice keeps coming 

up in our history. This theme is present in our liter-

ature to this day, in Strider from Lord of the Rings 

and his return as Aragorn to the throne of Gondor, 

or Thorin from the Hobbit, or Simba from the Lion 

King. It has been with us for centuries, with King 

Richard Lionheart returning to the throne in the 

legend of Ivanhoe, same as King Arthur from the 

ancient Arthurian legend. And of course, our own 

Bible prophecies in the Old Testament that one 

day, the Messiah, rightful heir to King David’s 

bloodline will return, and restore the Kingdom of 

God – today we know him as Jesus Christ.  

Just to mention, even people like George RR 

Martin, an author who is hell-bent on subverting 

every single narrative trope we know and love in 

the English-speaking World, can’t escape! He 

can’t help but make the King in Exile trope a cen-

tral narrative in Game of Thrones and the A Song 

of Ice and Fire books, with Daenerys Targaryen 

gathering a court of counter-elites around her in 

her exile in Slaver’s Bay.  

Now one may say, what does this have to do 

with Donald Trump? Actually, this perfectly de-

scribes the message of the Trump campaign, the 

way it presents itself. Its central promise is to re-

turn America to a past Golden Age, whether real or 

imagined. And now that Trump is an actual Presi-

dent-In-Exile, seeking to return to his office, that 

message gains new strength as it fits the ancient 

King-In-Exile narrative trope more and more easi-

ly. Trump’s campaign now portrays his first term 

as a Golden Age, the blessed reign of the Golden-

headed King, who was unjustly robbed of his of-

fice by a conspiracy of crooked schemers and their 

doddering, senile puppet Joe Biden. Make America 

Great Again! Trump didn’t come up with this 

campaign motto, of course. Ronald Reagan had it 

first, and Trump just used it to build continuity to 

the previous great conservative icon.  

However, this continuity goes back much fur-

ther than the 1980es. In fact, an honest survey of 

the history of the English-speaking people would 

reveal that a desire to return to an idealized, 

mythological past is the main driving political 

force behind most, if not all, pivotal events in Eng-

lish-speaking history, from the present, going back 

at least a millennium to 1066 when William the 

Conqueror brought with him continental European 

bishops and tax collectors, and a French-speaking 

court. Ever since, it seems, political advocacy in 

the English-speaking world revolved at least in 

some form around returning to an idealized past – 

when there was trust between men and we were 

not ruled by foreigners. This of course includes the 

United States, an English-speaking country, who in 

the War of Independence fought to preserve their 

ancient English way of life, which was being en-

croached upon by a foreign King – George IV was, 

of course, a ethnic German, and when he sought to 

suppress the American rebellion – a rebellion of 

Englishmen – he sent in German mercenaries from 

the state of Hesse, who felt more kinship to him 

than to the English colonists, the American found-

ing fathers. The American Civil War of course, 

was a struggle to preserve the existing order that 

was the Union, while on the other side the Confed-

erates, in their own view, fought to preserve their 

own old way of life. 

It doesn’t even matter, by the way, if the my-

thology glorifying the past is entirely removed 

from reality. Advocates for British independence 

during the Brexit referendum promised a return to 

the good old days, before Britain had joined the 

EU, when policy was not dictated to Britain from 

continental European Brussels. No one seemed to 
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remember that before Britain joined the EU in 

1973, the British economy was in a completely 

dilapidated state, with worker strikes crippling the 

country, electricity being rationed, and national 

confidence being at an all-time low. 

Even revolutions against the current order were 

habitually justified by a desire to return to a better 

past. In the English civil war the Catholic Scots-

man Charles I aspired to rule England like a conti-

nental European autocrat, the way he could rule in 

Scotland. When the English parliament raised its 

forces in lawful rebellion, the sole aim was a resto-

ration of the sacred ancient order, which had exist-

ed in England for centuries, before a foreigner 

King decided to plague the simple Englishman 

with his ideas of change and of being more like the 

rest of Europe. After the parliamentarians won the 

ensuing English Civil War, they eventually re-

stored the monarchy, the House of Lords, and oth-

er institutions, making the so-called English Revo-

lution the most conservative revolution in history. 

In fact, so strong is our desire to follow the pat-

tern of righteous restoration that we retrofit our 

own history to suit it better. The story of the very 

real King Richard Lionheart, and especially that of 

his return to the throne, has been shaped by Walter 

Scott’s Legend of Ivanhoe and the tales of Robin 

Hood to form a coherent semi-mythological narra-

tive. The reader may even recognize some parallels 

to the topic of this essay. After all, King Richard 

Lionheart, one of the greatest Kings of England, 

was a huge orange narcissist with a quick temper 

and natural charisma, who was beloved by his sup-

porters, but who made lots of unnecessary enemies 

and often, at least in his first term as King, entrust-

ed positions of power to individuals who ended up 

betraying him.  

As soon as Richard became King, he started 

raising money for the Third Crusade. It is on that 

Crusade where he got the byname Lionheart, and 

became famous all over Europe for his martial 

prowess. However, the less advantageous sides of 

his character showed themselves as well: When 

storming the Muslim fortress of Acre, the Duke of 

Austria had taken a section of the wall with his 

men, and planted his banner on top of a tower. 

Richard, feeling somehow injured by this, went up 

there and threw the banner down, planting his 

Royal standard instead. Feeling justifiably disre-

spected, the Duke of Austria went home, and the 

crusader army lost a contingent of its forces on 

account of Richard’s Trump-like behavior.  

The Third Crusade is a massive topic in itself, 

so we’ll jump ahead to when Richard Lionheart 

hears troublesome news from home – a group of 

false barons, in conspiracy with the French King 

Philip, who had abandoned the Crusade earlier, 

have proclaimed him to be dead! The barons had 

crowned Richard’s little brother, Prince John Lack-

land, to be King of England, while the French be-

gan assailing English holdings in France. Richard 

Lionheart hastened home, disguised as a Knight 

Templar. However, when traveling through the 

lands of the Duke of Austria, the one whom he had 

previously offended, he was recognized by the 

Royal Ring he still wore on his finger. The Duke 

took him prisoner and locked him up in a castle. 

Nobody in England knew where he was, if he was 

alive or not. It never seemed so over. 

Not everyone in England accepted Prince 

John’s rule. Holding on to a hope that the true 

King may one day return, some began to organize 

a resistance. People went into the woods, into the 

hills, to evade John’s tax collectors. This is where 

the legend of Robin Hood is born. The story of 

Robin Hood is the story of a 12th century MAGA 

loyalist, a man who refuses to accept the rigged 

coronation of a false King, the unjust taxation by 

the local sheriff, and the overbearing morality po-

licing done by corrupt bishops. Instead, he be-

comes an outlaw, and leads his merry band of 

archers to steal back tax revenues collected by the 

sheriff’s henchmen, all while helping the poor and 

even saving a local knight from bankruptcy by 

paying off his debts. Robin Hood’s efforts all serve 

the same higher purpose, however - the restoration 

of the way things used to be, when there was jus-

tice and prosperity in the land under the rule of 

good King Richard. One day, a rumor reaches Eng-

land – the King still lives! He is being held prison-

er somewhere in Germany. A search begins, and a 

troubadour who used to sing at Richard’s court 

begins going from castle to castle in order to find 

him. Outside castle Dürnstein, he sings the first 
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verse of one of Richard’s favorite songs – and out 

of a tower window there comes the second verse 

sung by a familiar voice. The King is here!  

 The Germans demanded a lot of money for his 

release, and all England gathered two years’ worth 

of tax revenue to pay the ransom for the Lionheart. 

Despite all attempts made by Prince John to pre-

vent it, the ransom was paid and the King returned 

to England. He came back clandestinely, dressed 

as a knight in black. With the help of Robin Hood, 

so the legend says, and others loyal to him he re-

gained the throne, was crowned a second time, and 

punished and pardoned those who conspired 

against him. Richard Lionheart’s second term as 

King was marked by efficient rule, and reforms 

that laid the foundation for modern governance, 

though he personally spent most of it outside of 

England, defending the crown’s French posses-

sions. 

King Richard’s story seems to be a narrative 

blueprint for Trump’s second campaign, because 

unlike in 2016, it is no longer just about returning 

to a glorious past, to Make America Great Again. 

In 2024, it is specifically about the return of one 

person, of Trump himself – not just some right-

wing government. In his own view, Trump was 

robbed of his office by a conspiracy of the modern 

equivalent of false barons, who have installed their 

puppet King Joe. In this narrative there is even a 

place for various pro-Trump activists as the Robin 

Hoods who organize on the ground while their 

King is in exile. After all, it was not by his own 

effort that Richard Lionheart returned, but by the 

enthusiastic support of the people of England, who 

wanted their King back. 

 

Discussion 

Humans are by and large narrative-driven crea-

tures – especially Americans, it seems. When Don-

ald Trump is preparing to reclaim the White 

House, calling Joe Biden illegitimate, and promis-

ing a return to a glorious past, he is playing into an 

ancient narrative, much older than the United 

States itself. Historically, it has been the narrative 

behind most, if not all, successful political cam-

paigns in the history of the English speaking peo-

ples – and it is especially effective if the Demo-

crats are refusing to adopt some form of it them-

selves. 

Right now Trump is being hit with court judg-

ments forcing him to pay hundreds of millions of 

dollars in fines. It would not be at all surprising if 

in response, millions of right-leaning Americans 

make additional donations to Trump’s campaign – 

sparing nothing to pay the ransom for their King.  

 

Conclusion 

As we see, there are two powerful narratives 

driving the Trump 2024 campaign. The first narra-

tive is the need for closure, the sense that a story 

needs to come to a conclusion. The first act was his 

win in 2016, the second act was his fall in 2020. 

Now in 2024, if Trump wins, it will be a tale of a 

great comeback, and it already seems like all 

America is preparing for that. The second narrative 

is the restoration of a great past, the most powerful 

political slogan in the history of the English-

speaking peoples. In this case, it is even stronger, 

because the return of a righteous order is associat-

ed with the return of one specific person, which 

really makes it sound like a story from medieval 

England. 

Against the power of the narrative, all argu-

ments fall flat. Trump’s age did not matter, 

Trump’s character flaws did not matter, and put-

ting up a strictly better right-wing candidate in the 

primary had no effect. Even striking him with 91 

criminal indictments, almost declaring Trump an 

outlaw, will have no effect against him. In fact, it 

will likely end up giving him more votes in the 

end, given America’s longstanding tradition of glo-

rifying outlaws, from the heroes of the Old West, 

to movie heroes like Han Solo, to modern urban 

culture.  

The question is, what if next, they put him in 

prison, like Richard Lionheart was in Castle Dürn-

stein. Will Trump’s base waver in their support? 

Or will they follow him to whatever end may 

come? Looking at Anglo-American history, it 

seems that they just might. And looking at how 

various media outlets are frantically bracing for a 

second Trump term, it seems evident that the cur-

rently unfolding narrative in US politics demands a 

Return of the King. 
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Статья посвящена анализу национал-экстремистских взглядов осужденных граждан Украины, а 

также причинам их возникновения. Исследование проводилось в исправительных учреждениях 

России. Основные методы исследования: анкета для выявления национал-экстремистской 

направленности и адаптированная методика цветовых метафор. В результате исследования 

установлено, что к содержанию национал-экстремистских взглядов относятся: убежденность в 

наличии и давности межнационального конфликта, в собственном превосходстве и ущербности 

оппонента, в отсутствии целесообразности и путей урегулирования межнационального кон-

фликта. Главные психологические причины формирования национал-экстремистских взглядов: 

диффузная самоидентификация, зависть с комплексом неполноценности, чувство вины. На ос-

новании проведенного исследования можно сделать выводы, что психологическая работа с 

осужденными, придерживающимися национал-экстремистских взглядов, должна базироваться 

на коррекции их неадекватных представлений и помощи в решении психологических проблем 

самоидентификации и самооценки, которые в норме эти представления должны компенсиро-

вать. Результаты исследования могут быть применены для организации психологической и 

воспитательной работы с осужденными гражданами Украины, придерживающимися национал-

экстремистских взглядов. 

 

Ключевые слова: национализм, экстремизм, осужденные, национал-экстремистская идеология, 

психологическая коррекция, межнациональный конфликт, межнациональная ненависть, воени-

зированные националистические формирования  

 

 

Введение 

Актуальность исследования следует из того, 

что одним из вызовов, обозначенных в Кон-

цепции развития уголовно-исполнительной си-

стемы (УИС) на период до 2030 года, является 

усиление мер, направленных на недопущение 

распространения экстремизма в учреждениях 

УИС [2].  

В п. 1 ст. 1 Федерального закона № 114-ФЗ 

от 25 июня 2002 г. «О противодействии экс-

тремистской деятельности», под экстремист-

ской деятельностью (экстремизмом) среди про-

чего подразумеваются «возбуждение социаль-

ной, расовой, национальной или религиозной 

розни»; «пропаганда исключительности, пре-

восходства либо неполноценности человека по 

признаку его социальной, расовой, националь-

ной, религиозной или языковой принадлежно-

сти или отношения к религии»; «нарушение 

прав, свобод и законных интересов человека и 

mailto:v9106208929@yandex.ru


Vasiliev V.A.   
 

Psychological foundations of working with convicted who hold national extremist views. Proceed-
ings of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. 2024, Vol. 4, No.2, Pp. 81-86. 
DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_08 

 

 
82 

гражданина в зависимости от его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности или отношения к рели-

гии» [5]. 

 

Понятие экстремизма и его современная  

интерпретация 

Согласно Российскому энциклопедическому 

словарю, экстремизм – это «приверженность 

крайним и радикальным взглядам, методам 

действий» [4]. Исследования вопросов психо-

логического содержания и факторов экстре-

мизма восходят к трудам Чезаре Ломброзо. 

Позже этот феномен изучался значительным 

количеством авторов, в том числе и отече-

ственных (Л.Н. Аксеновская, Т.А. Аристархова, 

Л.В. Баева, О.Г. Бахтияров, В.В. Верстов, М.В. 

Верстова, А.Ю. Головин, И.В. Горбачев, А.С. 

Грачев, Е.Н. Гречкина, Е.Г. Дозорцева, Р.В. За-

биров, Ю.А. Зубков, Л.Г. Ионин, Е.В. Жихаре-

ва, О.В. Иванчук, В.В. Константинов, Н.Н. 

Красноштанова, О.Д. Маланцева, В.С.  Марть-

янов, Н.В. Муращенкова, Р.В. Осин, В.А. Сос-

нин, Д.В. Сочивко, Л.А. Срабионян, Л.Г. Фиш-

ман, С.Н. Фридинский, С.Б. Целиковский, В.И. 

Чупров, М.З. Шогенов, Е.Н. Юрасова и др.).  

В течение последних двух десятилетий в 

отечественных пенитенциарных учреждениях 

особое внимание уделялось психолого-

педагогическому сопровождению осужденных, 

имеющих экстремистские взгляды, сформиро-

ванные на религиозной почве и проводились 

соответствующие исследования (Р.Р. Абдулга-

неев, Б.Г. Бовин, С.В. Гарник, О.Г. Годованец, 

Д.Е. Дикопольцев, К.Ю. Зимина, П.Н. Казбе-

ров, В.Г. Лещенко, Ю.А. Ложкин, С.С. Огане-

сян, И.В. Пащенко, Н.Х. Рехтина, А.М. Сысоев, 

И.М. Усманов и др.). 

В настоящее время, в связи с проведением 

специальной военной операции, в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы России чис-

ло осужденных, придерживающихся национал-

экстремистских взглядов резко увеличилось. 

При этом просматривается перспектива даль-

нейшего увеличения их количества. Опыт оте-

чественной пенитенциарной системы, в первую 

очередь Кёнгирское восстание в Степлаге в 

1954 году, показывает опасность данной кате-

гории осужденных, которая без проведения 

должной профилактической работы способна к 

самоорганизации и радикальным формам про-

тиводействия администрации. 

Таким образом, прогнозируемый стреми-

тельный рост в исправительных учреждениях 

количества осужденных граждан Украины, раз-

деляющих национал-экстремистскую идеоло-

гию, является одним из наиболее актуальных 

направлений работы уголовно-исполнительной 

системы и создает необходимость первооче-

редного изучения именно этой категории осуж-

денных.  

Психологическим проблемам радикального 

национализма уделяли свое внимание такие 

ученые как В. Райх, Х.П. Ньютон, Дж.Ф. Ра-

штон, Б. Андерсон и др. Непосредственно про-

блеме психологических аспектов национал-

экстремизма в современной Украине посвяще-

но уже большое количество работ (В.Н. Бабен-

ко, В.Ю. Даренский, Е. Донченко, В.Н. Калита, 

С.Л. Кандыбович, А. Овчаров, Ю.А. Пастух, 

А.В. Печенюк, Т.В. Разина, С.Н. Сидоренко, 

Н.С. Трубецкой, А. Усманова и др.), наиболее 

основательной из которых, на наш взгляд, 

представляется работа В.Ю. Даренского [1]. 

Вышеуказанными и другими авторами на 

сегодняшний день сформулирован ряд гипотез 

относительно психологических причин возник-

новения радикального национализма. Однако 

сложности с организацией эмпирических ис-

следований национал-экстремистов до сих пор 

не позволили сформулировать в достаточной 

степени обоснованные и практически приме-

нимые психологические принципы работы с 

осужденными, придерживающимися экстре-

мистских взглядов.  

При этом эмпирические исследования пока-

зали, что проблема распространения национал-

экстремизма в Украине, видимо, не является 

следствием так называемых национально-

психологических особенностей [3]. А.В. Рогов 

с соавторами отмечают: «… что профиль сред-

него осужденного гражданина Украины по 

большинству шкал и даже методик не выходит 

за пределы норм, полученных на осужденных 

гражданах РФ» [3, с.442]. 
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Методы исследования  

Основной акцент в изучении психологиче-

ской специфики осужденных граждан Украи-

ны, придерживающихся национал-экстремист-

ских взглядов, был сделан нами на анализе со-

держания этих взглядов и их психологических 

детерминант. Было проведено эмпирическое 

исследование 325 осужденных граждан Украи-

ны, прибывших в Россию до начала специаль-

ной военной операции и осужденных по обще-

уголовным статьям. 

Для исследования были разработаны: анкета 

выявления национал-экстремистской направ-

ленности с вопросами проективного характера, 

ответы на которые отражали наличие или от-

сутствие экстремистских взглядов, и адаптиро-

ванная методика цветовых метафор, в которую 

помимо стандартных слов-стимулов были 

включены специальные маркеры позитивного 

отношения к украинскому национализму и 

негативного отношения к России и русским, 

являющиеся нейтральными для большинства 

респондентов и триггерными для носителей 

национал-экстремистских взглядов. 

 

Анализ результатов исследования 

На основании полученных данных была вы-

делена группа респондентов, в различной сте-

пени приверженных национал-экстремистским 

взглядам. Она составила менее 3% от общей 

выборки опрошенных осужденных, что может 

быть объяснено их нежеланием отвечать ис-

кренне на вопросы анкеты. Предположительно 

экстремистскими взглядами обладали и ре-

спонденты из числа фактически уклонившихся 

от анкетирования под предлогом аполитично-

сти или неинформированности (около 10%). 

Было установлено, что типичный осужден-

ный гражданин Украины, придерживающийся 

национал-экстремистских взглядов, обладает 

следующими характеристиками:  

1) демонстрирует низкую критичность суж-

дений и склонность к игнорированию очевид-

ных фактов. Основой национал-экстремистских 

убеждений осужденных граждан Украины яв-

ляется мнение, что отношения украинцев и 

русских никогда не были хорошими. Экстреми-

сты считают, что конфликт Украины и России – 

это длительное по времени явление (отдельные 

осужденные ссылаются на начало XVII века, 

когда в реальности Украины не существовало 

как государства, а украинцев как нации); 

2) имеет ярко выраженный образ врага. Рос-

сийскому государству и россиянам приписы-

ваются негативные черты (ненависть и прене-

брежение к украинцам, жадность, жестокость и 

т.п.), выражает резко негативное отношение ко 

всему русскому; 

3) имеет мнение о моральном превосходстве 

украинцев над русскими, которое нередко вы-

ражает в метафорических, символических, не-

реалистичных сравнениях-клише (например: 

«мы учим детей жить, а вы – убивать и уми-

рать», «мы живем свободно, а у вас психология 

рабов» и т.п.). Заведомо отрицается любое 

сходство украинцев с россиянами; 

4) не верит в какое-либо улучшение отно-

шений с Россией («это утопия и большая 

ошибка»); 

5) негативно оценивает факты, свидетель-

ствующие о влиянии России на культуру укра-

инцев, например, критикует популярность рус-

ского языка на Украине («на русском говорит 

большинство и это плохо» и т.п.), хотя часто 

сам на нем и говорит; 

6) имеет агрессивные поведенческие уста-

новки, носящие не реалистичный, а шаблонно-

декларативный характер («сбросить на Москву 

атомную бомбу», «никого не пускать из России 

и в Россию 300 лет», «Победить Россию в 

войне» и т.д.).  

 

Практическое применение результатов  

исследования 

На основе результатов проведенного иссле-

дования были сформулированы следующие ре-

комендации, которые можно рассматривать как 

психологические принципы работы с осужден-

ными, придерживающимися экстремистских 

взглядов: 

1) поскольку лица с национал-экстремист-

скими взглядами, наряду с ненавистью к чу-

жим, испытывают теплые чувства к своей се-

мье и ближайшему окружению, имеют пред-
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ставления о справедливости и законности, это 

может стать основой для установления контак-

та и поиска точек соприкосновения; 

2) практически все лица с национал-

экстремистскими взглядами демонстрируют 

интерес к национальной истории и культуре и 

ко всему, что связано с особенностями нации. 

Разговоры на эти темы могут с большой веро-

ятностью вызвать поддержку у осужденных с 

национал-экстремистскими взглядами. На этой 

основе может быть построена беседа и уста-

новлен психологический контакт, особенно ес-

ли проявлять интерес и уважение к собеседни-

ку и его позиции, а также к историческим фак-

там, на которых может базироваться аргумен-

тация осужденного; 

3) поскольку с национальной идеей у ре-

спондентов часто ассоциируется потребность в 

самоутверждении, групповой принадлежности, 

смысле жизни и наличии идеалов, поэтому сле-

дует избегать прямой критики националистиче-

ских взглядов и сосредоточить внимание на их 

корректировке. Целесообразно попросить 

осужденного перечислить достоинства соб-

ственной нации не в сравнении с русскими, а с 

позиции ее исторического прогресса и соответ-

ствия общечеловеческим идеалам. Необходимо 

указать, что национализм и тем более нацизм – 

это не единственная и не самая полезная для 

нации форма патриотизма; 

4) образ нации часто ассоциируется с тради-

циями, поэтому после установления психоло-

гического контакта средством переубеждения 

может выступать демонстрация сходства тра-

диций украинцев и русских, особенно тех, на 

которые указал сам осужденный; 

5) при использовании методики цветовых 

метафор важное значение для последующей 

коррекционной работы может иметь анализ по-

рядка расположения цвета, выбранного для 

стимулов «Я на самом деле» и «Каким Я хочу 

быть». Важно одним ли цветом с ними обозна-

чается стимул «Нация»? Является ли цвет, вы-

бранный для стимула «Нация», более предпо-

чтительным, чем стимулы «Я на самом деле»? 

В этом случае необходимо поддерживать высо-

кую самооценку осужденного. Например, в 

разговоре можно обратить внимание на его 

эрудицию, коммуникативные навыки, внима-

тельность, аналитические способности и т.д. 

Также важным является анализ стимулов, кото-

рые осужденный обозначил тем же цветом, что 

и слово «Нация». Эти стимулы могут указать 

на мотивы приверженности экстремистским 

взглядам; 

6) в работе по исправлению осужденных в 

первую очередь необходим индивидуальный 

подход. Следует опираться на характерную для 

граждан Украины позитивную оценку себя и 

мира. С одной стороны, важно акцентировать 

внимание осужденного на вине в совершенном 

преступлении, преодолеть легкомысленное от-

ношение к его последствиям как для постра-

давших, так и для самого осужденного. С дру-

гой стороны, целесообразно обращаться к этим 

психологическим ресурсам для предотвраще-

ния отказа осужденного от работы вследствие 

резкого снижения самооценки; 

7) психологическая работа с осужденными, 

придерживающимися национал-экстремистс-

ких взглядов, должна базироваться на коррек-

ции как неадекватных представлений, так и 

решении психологических проблем самоиден-

тификации и самооценки, которые эти пред-

ставления призваны компенсировать. При этом 

нельзя сбрасывать со счетов объективные при-

чины формирования национал-экстремистских 

установок и тот факт, что на осужденных влия-

ет мнение их референтных групп как в лице 

находящихся в колонии соотечественников, так 

и оставшихся на родине родственников и дру-

зей, вероятно, придерживающихся тех же 

национал-экстремистских взглядов. 

 

Перспективы исследования 

К перспективам исследования следует отне-

сти изучение осужденных граждан Украины, 

непосредственно являвшихся участниками 

националистических формирований и совер-

шивших преступления на почве межнацио-

нальной ненависти, так как именно эта катего-

рия представляет наибольшую опасность.  

В планах нашего исследования – разработка 

программ структурированных бесед и опросни-

ка для выявления национал-экстремистских 

убеждений, разработка методик, направленных 
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на дифференцирование осужденных по степени 

приверженности национал-экстремистским 

идеям: выявление убежденных нацистов; кате-

гории так называемых сочувствующих; присо-

единившихся к данным формированиям по 

иным мотивам, не связанным с национал-

экстремистскими взглядами (материальное 

вознаграждение, авторитет организации и т.п.).  

Методика структурированных бесед, 

направленная на разрушение нацистской идео-

логии, предполагает:  

- подготовку контраргументов для разруше-

ния нацистских убеждений; 

- аргументированное обоснование бесчело-

вечности идеалов нацизма; 

- аргументы, доказывающие наличие мани-

пулятивного подхода к проблемам Украины со 

стороны Европы и западного мира; 

- формирование убеждений в позитивном 

отношении Российской Федерации к Украине. 

Будут применяться такие методы и техноло-

гии, как: 

1) анкетирование с условно-нейтральными 

вопросами и опрос с фиксацией содержания 

ответов и невербальных реакций при помощи 

видеокамеры;  

2) разрушение сложившихся убеждений 

посредством их анализа и выявления противо-

речий; обсуждение дальнейших перспектив 

жизни осужденного с новыми взглядами; фор-

мирование навыков выстраивания позитивных 

взаимоотношений после окончания специаль-

ной военной операции. 

В качестве целевой группы для исследова-

ния предполагается использовать осужденных, 

совершивших преступления на почве нацио-

нальной или идеологической ненависти, а так-

же осужденных участников военизированных 

националистических формирований Украины.  

 

Заключение 

Научная значимость изложенных материа-

лов заключается, прежде всего, в выделении 

содержания и ведущих психологических фак-

торов формирования национал-экстремистских 

взглядов. Практическая значимость заключает-

ся в возможности создания на базе полученных 

результатов психокоррекционных программ по 

работе с осужденными, придерживающимися 

национал-экстремистских взглядов. 
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The article is devoted to the analysis of national extremist views of convicted citizens of Ukraine, as 

well as the content and causes of their occurrence. The study was conducted in correctional institutions 

in Russia. The main research methods are a questionnaire for identifying national extremist orientation 

and an adapted method of color metaphors. As a result of the study, it was found that the content of 

national extremist views includes: the belief in the existence and prescription of an interethnic conflict, 

in the opponent's own superiority and inferiority, in the absence of expediency and ways to resolve the 

interethnic conflict. The main psychological reasons for the formation of national extremist views are 

diffuse self-identification, envy with an inferiority complex, and guilt. Based on the conducted re-

search, it can be concluded that psychological work with convicts who adhere to national extremist 

views should be based on correcting their inadequate ideas and helping to solve psychological prob-

lems of self-identification and self-esteem, which normally these ideas should compensate. The results 

of the study can be used to organize psychological and educational work with convicted citizens of 

Ukraine who adhere to national extremist views.  
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Исследование направлено на выявление различий в представлениях молодых людей о совести в 

зависимости от степени выраженности у них психопатологической симптоматики. Предполага-

ется, что у молодежи с выраженной психопатологической симптоматикой сильнее проявится 

негативная валентность к феномену совести, чем у молодых людей с минимальными психопато-

логическими проявлениями. Результаты показывают, что молодежь с высокой степенью выра-

женности психопатологической симптоматики статистически чаще соглашается с негативными 

представлениями о совести. Утверждается, что сущность феномена совести респонденты с пси-

хопатологическими симптомами и без них понимают примерно одинаково, различается валент-

ность их представлений о совести, которая, кардинально меняет нравственную направленность 

личности и оказывает решающее влияние на иерархию ценностей и мотивов личности.  

 

Ключевые слова: совесть, социальные представления, психологическое здоровье, психопатоло-

гическая симптоматика, нравственные убеждения, молодежь 

 

 

Введение 

Здоровую и гармонично развитую личность 

нельзя представить без наличия совести, кото-

рая, несомненно, является одним из показателей 

психологического здоровья и сформированной 

субъектности, которая в свою очередь проявля-

ется в позитивно-направленной активности и де-

ятельности человека. 

Связь нравственности и психологического 

здоровья личности отражена в работах многих 

исследователей. Например, утверждается, что 

духовно-нравственный аспект является систе-

мообразующим фактором психологического 

здоровья личности [4], показана связь состояния 

совести с психологическим состоянием чело-

века [9]. Разрушение нравственности неизбежно 

ведет к разрушению психологического здоро-

вья, и наоборот, восстановление нравственного 

состояния человека и общества – это путь к 

укреплению психологического здоровья 

граждан [3; 5]. Также психологическое здоровье 

сопряжено с духовным становлением [6] и пси-

хологическим благополучием личности [12; 17]. 

В современных научных исследованиях выявля-

ется тесная связь между психопатологической 

симптоматикой и психологическим нездоро-

вьем в широком смысле. Например, показано, 

что психопатологическая симптоматика взаимо-

связана с уровнем посттравматического стресса 

и является показателем жизнеспособности лич-

ности и ее психологического здоровья [14]. 

Наличие виктимной идентичности личности вы-

ступает значимым параметром в развитии пси-

хопатологической симптоматики [1]. 

Многими исследователями отмечается, что 

психологическое здоровье напрямую связано с 

убеждениями личности [2; 16]. Для выявления 

убеждений личности в нашей работе использу-

ется концепция социальных представлений [7; 

19], которые с одной стороны отражают 
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мировоззренческий уровень функционирования 

личности, с другой – психологический уровень, 

уровень конкретных решений, поступков, моти-

вации в обычной жизни человека. «Социальные 

представления – это способ интерпретировать и 

осмысливать повседневную действительность, 

форма социального знания… Это знание скла-

дывается на основе нашего опыта, а также на ос-

нове информации, знаний, способов мышления, 

которые мы получаем и передаем по традиции, 

через воспитание и через социальное общение» 

[8, с. 375]. Ядро социальных представлений от-

вечает за стабильность и последовательность 

представлений. Элементы ядра социальных 

представлений тесно связаны с коллективной 

памятью и историей социальной группы, устой-

чивы к изменениям. Периферия состоит из эле-

ментов, которым свойственна мобильность, по-

движность и индивидуальные различия. Она 

чувствительна к определенному контексту, 

адаптируется к конкретной реальности, допус-

кает дифференциацию содержания, предохра-

няет ядро от внешних воздействий [7; 19]. 

Структурный подход в изучении социальных 

представлений позволяет приблизиться к пони-

манию того, какие предпочтения в воззрениях 

присутствуют у данной группы людей, а значит, 

дает возможность спрогнозировать их поведе-

ние. 

Прямая связь между представлениями и по-

ступками была доказана в лабораторных экспе-

риментах французских исследователей Ж.-

К. Абрика, Ж. Кодола, К. Фламана и др. Эти экс-

перименты внесли большой вклад в освещение 

процессов, связывающих индивидуальное и 

коллективное, действия и представления [15]. 

Представления о совести как нравственные 

убеждения отражают картину мира и мировоз-

зрение человека и, с нашей точки зрения, отно-

сятся к базисным убеждениям личности. Счита-

ется, что базисные убеждения – это устойчивые 

представления о мире и себе, обеспечивающие 

стабильность картины мира, при этом травмати-

ческая ситуация может резко изменить базисные 

убеждения человека. По мнению некоторых ав-

торов, со временем происходит процесс совла-

дания с травмой и восстановление базисных 

убеждений [11], а некоторые убеждения при 

успешном совладании с травмой становятся бо-

лее позитивными, по сравнению с дотравмати-

ческими [11]. Р.М. Шамионов, исследуя во-

просы адаптационной готовности личности, 

подчеркивает, что стабильность базисных импе-

ративов, отстаивание своих ценностно-смысло-

вых ориентаций и нравственных убеждений иг-

рает важную роль в сохранении субъективного 

благополучия в ситуациях неопределенности и в 

значительной степени повышает адаптацион-

ный потенциал личности [18, с. 31]. 

В связи с этим интерес представляет исследо-

вание связи психопатологической симптома-

тики, которая, по мнению многих исследовате-

лей, является последствием психотравмирую-

щего опыта и представлений о совести как нрав-

ственных убеждений личности [10]. 

Целю данного исследования являлось выяв-

ление различия в представлениях молодежи о 

совести в зависимости от степени выраженности 

у них психопатологической симптоматики. В 

качестве гипотезы было выдвинуто предполо-

жение о том, что представления молодежи о со-

вести имеют специфику в зависимости от интен-

сивности психопатологической симптоматики, а 

именно: у респондентов с выраженной психопа-

тологической симптоматикой сильнее про-

явится негативная валентность к феномену сове-

сти, чем у респондентов с минимальными пси-

хопатологическими проявлениями. 

 

Метод 

Использовалась авторская анкета для выяв-

ления структуры социальных представлений о 

совести, состоящая из 39 утверждений. Пункты 

анкеты можно разделить на 2 группы по валент-

ности: позитивные суждения и негативные (от-

рицающие наличие или значение совести). По-

зитивные также условно разделяются на утвер-

ждения о природе совести и ее влиянии на жиз-

недеятельность человека и общества; на сужде-

ния, отождествляющие понятия «совесть» и 

«стыд»; суждения о независимости совести от 

внешних оценок; и суждения, наиболее полно и 

глубоко отражающие содержание феномена со-

вести. Респондентам предлагалось оценить по 
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шкале Лайкерта, в какой степени предложенные 

им высказывания совпадают с их представлени-

ями о совести. 

Для определения психологического здоро-

вья/нездоровья использовался опросник выра-

женности психопатологической симптоматики 

(Simptom Check List-90-r-Revised, SCL-90-R) в 

адаптации Н.В. Тарабриной [13]. Опросник оце-

нивает интенсивность психопатологических 

симптомов респондентов и состоит из 90 вопро-

сов, которые составляют 9 основных шкал симп-

томатических расстройств: 

Соматизация – отражает дистресс, возникаю-

щий из ощущения телесной дисфункции (раз-

личные боли, дискомфорт мускулатуры и др.); 

Обсессивность-компульсивность – отражают 

симптомы характерные стандартному клиниче-

скому синдрому с тем же названием; 

Межличностная сензитивность – определя-

ется чувствами личной неадекватности и непол-

ноценности при сравнении себя с другими, са-

моосуждение, чувство беспокойства и диском-

форт в процессе межличностного взаимодей-

ствия; 

Депрессия – симптомы дисфории и аффекта, 

такие как признаки отсутствия интереса к 

жизни, недостатка мотивации и потери жизнен-

ной энергии; чувства безнадежности, мысли о 

суициде и другие корреляты депрессии; 

Тревожность – входят общие признаки, такие 

как нервозность, напряжение и дрожь, а также 

приступы паники и ощущение насилия; 

Враждебность – проявление негативного аф-

фективного состояния злости (агрессия, раздра-

жительность, гнев и негодование); 

Фобическая тревожность – стойкая реакция 

страха на определенных людей, места, объекты 

или ситуации, ведущая к избегающему поведе-

нию; 

Паранойяльные симптомы – паранойяльное 

поведение как вид нарушений мышления, враж-

дебность, подозрительность, напыщенность, 

страх потери независимости и др.; 

Психотизм – включены вопросы, указываю-

щие на избегающий, шизоидный стиль жизни, 

на симптомы шизофрении, такие как галлюци-

нации или слышание голосов.  

Также опросник включает три обобщенные 

шкалы второго порядка: общий индекс тяжести 

симптомов (GSI), индекс наличного симптома-

тического дистресса (PSDI), общее число утвер-

дительных ответов (PST). В опроснике присут-

ствуют дополнительные 7 вопросов, которые не 

объединены между собой как отдельное рас-

стройство, но являются клинически важными и 

обозначаются как шкала «Дополнительные во-

просы» (сюда входят: плохой аппетит; перееда-

ние; трудности с засыпанием; мысли о смерти; 

бессонница по утрам; беспокойный и тревож-

ный сон; чувство вины). В текущем исследова-

нии эта шкала, на наш взгляд, может отражать 

нарушения в нравственной сфере личности. 

Выборка состояла из 109 молодых людей, 

обучающихся в ВУЗах Москвы в возрасте от 17 

до 27 лет (81% девушек) и была разделена на 

квартили по общему индексу тяжести психопа-

тологической симптоматики (GSI). Для целей 

исследования сравнивались две группы: первая 

– с минимальными проявлениями (N=27; GSI от 

0,04 до 0,47) и вторая – с максимальными прояв-

лениями (N=28; GSI от 1,46 до 3,54). 

Применялись математико-статистические 

процедуры (пакет SPSS 20.0): описательные ста-

тистики, корреляционный анализ Спирмена, 

критерий U-Манна-Уитни для выявления разли-

чий в обозначенных группах. 

 

Результаты 

В целом по выборке большие значения вы-

явились по шкалам «обсессивность – компуль-

сивность», «межличностная сензитивность» и 

«депрессия». Данные по шкалам психопатоло-

гической симптоматики представлены в таблице 

1. 
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Таблица 1. Описательные статистики шкал SCL-90-R (N=109) 

 

 минимум максимум 
Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение 
Дисперсия 

Соматизация 0 3,67 0,91 0,79 0,62 

Обсессивность –  

компульсивность 
0 3,80 1,36 0,84 0,71 

Межличностная  

сензитивность 
0,11 3,67 1,34 0,85 0,72 

Депрессия 0,10 3,77 1,24 0,84 0,71 

Тревожность 0 3,90 1,06 0,93 0,87 

Враждебность 0 3,67 0,90 0,79 0,62 

Фобическая тревожность 0 3,14 0,57 0,72 0,52 

Паранойяльные симптомы 0 3,33 1,06 0,75 0,56 

Психотизм 0 3,20 0,71 0,70 0,49 

Дополнительные вопросы 0 24 7,48 5,97 35,62 

GSI Общий индекс тяжести 0,04 3,54 1,04 0,69 0,48 

PST Число утвердительных 

ответов 
4 90 46,42 19,78 391,28 

PSDI Индекс дистресса 1 3,50 1,84 0,58 0,34 

 

 

С помощью анализа по коэффициенту Спир-

мена выявились статистически значимые поло-

жительные корреляции между шкалами психо-

патологической симптоматики и утверждени-

ями анкеты, отражающими негативное отноше-

ние к феномену совести и отрицательные с не-

которыми положительными суждениями о сове-

сти. Таких статистически достоверных связей 

выявилось много, и они носят подтверждающий 

друг друга (непротиворечивый) характер, по-

этому укажем только некоторые из них на высо-

ком уровне статистической значимости (р≤0,01) 

(см. таблица 2). 

Как видно из таблицы 2, чем сильнее выра-

жен показатель шкалы «Депрессия», тем в боль-

шей степени респонденты согласны со следую-

щими утверждениями анкеты: «От совести мно-

гие люди хотят избавиться, это чувство мешает» 

(r = 0,262; р=0,006), «Совесть – это бред от кото-

рого нужно отвыкать» (r = 0,295; р=0,002), и не 

согласны с такими утверждениями как: «Со-

весть независима от мнения окружающих» (r = -

0,292; р=0,002), «Развитая совесть предотвра-

щает возникновение чувства стыда и раскаяния» 

(r = -0,284; р=0,003), «Совесть помогает все де-

лать лучше» (r = -0,271; р=0,004). 

Чем выше показатель шкалы «Тревожность», 

тем в меньшей степени респонденты согласны с 

утверждениями, что «Совесть позволяет людям 

доверять друг другу» (r = -0,256; р=0,007), «Раз-

витая совесть предотвращает возникновение 

чувства стыда и раскаяния» (r = -0,298; р=0,002). 

Показатель шкалы «Враждебность» положи-

тельно взаимосвязан с утверждением «Совесть 

нужна для личной выгоды» (r = 0,260; р=0,006). 

Чем выше показатель шкалы «Фобическая 

тревожность» у респондентов, тем в большей 

степени они не согласны с утверждениями, что 

«Совесть независима от мнения окружающих» 

(r = -0,314; р=0,001), «Совесть – одно из чувств, 

которое человеку приходится демонстрировать 

другим для поддержания общественных связей» 

(r = -0,256; р=0,007). 
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Таблица 2. Взаимосвязь показателей психопатологической симптоматики и представлений  

о совести (коэффициенты корреляции Спирмена) 
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(6) Развитая совесть предот-

вращает возникновение чув-

ства стыда и раскаяния 

-0,263 -0,284 -0,298    -0,265 -0,275 -0,352 

(11) Совесть нужна для лич-

ной выгоды 
   0,260      

(14) Совесть позволяет людям 

доверять друг другу 
  -0,256    -0,294   

(17) От совести многие люди 

хотят избавиться 
 0,262        

(21) Совесть – одно из чувств, 

которое человеку приходится 

демонстрировать другим для 

поддержания общественных 

связей 

    -0,256     

(24) Совесть независима от 

мнения окружающих 
-0,371 -0,292   -0,314 -0,354 -0,317 -0,304 -0,290 

(27) Совесть – это бред, от ко-

торого нужно отвыкать 
 0,295        

(32) Совесть необходима для 

существования человека 
      -0,268   

(33) Совесть помогает все  

делать лучше 
-0,254 -0,271        

Примечание: уровень значимости р≤0,01 

 

 

Показатель шкалы «Психотизм» отрица-

тельно коррелирует с утверждением, что «Со-

весть независима от мнения окружающих»           

(r = -0,354; р=0,000). 

Чем выше показатель «Дополнительных во-

просов», тем в меньшей степени респонденты 

согласны, что «Развитая совесть предотвращает 

возникновение чувства стыда и раскаяния» (r = 

-0,265; р=0,005), «Совесть позволяет людям до-

верять друг другу» (r = -0,294; р=0,002), «Со-

весть независима от мнения окружающих»          

(r = -0,317; р=0,001), «Совесть необходима для 

существования человека» (r = -0,268; р=0,005). 

Чем выше показатель шкалы «Общий индекс 

тяжести симптомов», тем в меньшей степени ре-

спонденты согласны с утверждениями, что «Раз-

витая совесть предотвращает возникновение 

чувства стыда и раскаяния» (r = -0,275; р=0,004), 

«Совесть независима от мнения окружающих» 

(r = -0,304; р=0,001). 

Любопытно, что прямые корреляционные 

связи шкал психопатологической симптоматики 

выявились только с негативными представле-
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ниями о совести, также были обнаружены отри-

цательные взаимосвязи с представлениями о не-

зависимости совести от внешних оценок и анти-

ципационной (предупредительной) функции со-

вести. Видимо, эти два утверждения анкеты 

можно считать в какой-то степени диагностиче-

скими для психологического здоровья/нездоро-

вья респондента. Согласие с упомянутыми 

утверждениями о совести (наряду с другими 

утверждениями) характеризует респондента как 

зрелую личность с сформированными нравст-

венными убеждениями, что, вероятнее всего, 

нельзя сказать о людях с максимально проявлен-

ными психопатологическими симптомами. 

Результаты позволили разделить выборку на 

2 группы по показателю общего индекса тяже-

сти симптомов GSI – группу из 27 респондентов 

с низким GSI (0 – 0,47) и группу из 28 респон-

дентов с высоким GSI (1,46 – 3,54) (см. таблица 

3). 

 

 

 

 

Таблица 3. Медианы показателей шкал SCL-90-R в группах с низким и высоким  

общим индексом тяжести симптомов GSI 

 

 
Низкий GSI (N=27) 

медианы 

Высокий GSI (N=28) 

медианы 

Общий GSI 0,3 1,7 

PSDI 1,17 2,53 

Соматизация 0,17 1,46 

Обсессивность – компульсивность 0,4 2,1 

Межличностная сензитивность 0,56 2,21 

Депрессия 0,31 2,31 

Тревожность 0,1 2,15 

Враждебность 0,17 1,5 

Фобическая тревожность 0 1,14 

Паранойяльная симптоматика 0,5 1,59 

Психотизм 0,1 1,5 

Дополнительные вопросы 1 14 

Число утвердительных ответов PST 24 72 

 

 

Как видно из таблицы 3, полученные данные 

по всем показателям опросника SCL-90-R под-

тверждают, что выделенные группы действи-

тельно дифференцируются по степени и интен-

сивности психопатологической симптоматики. 

Так, группа с низкими значениями наиболее 

близка к норме, в то время как группа с макси-

мальной выраженностью GSI приближена к 

зоне риска появления негативных психических 

нарушений. Было выявлено, что больший вес в 

тяжесть симптомов в выборке высокого GSI 

вносят показатели шкал депрессия, межлич-

ностная сензитивность и тревожность. 

С помощью критерия U-Манна-Уитни под-

твердились данные корреляционного анализа. 

Так, группа молодежи с максимальными прояв-

лениями психопатологической симптоматики 

статистически чаще, чем группа с минималь-

ными проявлениями, соглашается с утвержде-

ниями анкеты о том, что «Совесть не нужна» 

(U=251,5; p=0,021), «От совести многие люди 

хотят избавиться, это чувство мешает» (U=244; 

p=0,019), «Совесть – это бред, от которого 

нужно отвыкать» (U=251; p=0,012), «Совесть 

мешает жить» (U=213,5; p=0,003).  

Группа молодежи с минимальными проявле-

ниями психопатологической симптоматики 
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статистически чаще соглашается с утверждени-

ями анкеты, что «Совесть помогает не выходить 

за рамки приличия и чувствовать грань дозво-

ленного» (U=272; p=0,050), «Развитая совесть 

предотвращает возникновение чувства стыда и 

раскаяния» (U=236,5; p=0,015), «Совесть неза-

висима от мнения окружающих» (U=204,5; 

p=0,002), «Человек с совестью – сильный и внут-

ренне свободный» (U=257; p=0,033), «Совесть 

помогает все делать лучше» (U=250,5; p=0,024), 

«Совесть необходима для существования чело-

века» (U=255; p=0,030) (см. таблица 4). 

 

 

Таблица 4. Различия в представлениях о совести у студентов с разной степенью выраженности  

психопатологической симптоматики (критерий U Манна-Уитни) 

 

Утверждения анкеты 
Психопатологическая 

симптоматика 
M SD U Z p 

Совесть помогает не выходить за 

рамки приличия и чувствовать 

грань дозволенного 

минимальная 4,25 0,752 
272,0 -1,962 0,050 

максимальная 3,81 0,878 

Развитая совесть предотвращает 

возникновение чувства стыда и рас-

каяния 

минимальная 3,36 1,193 
236,5 -2,444 0,015 

максимальная 2,52 1,252 

Совесть не нужна 
минимальная 1,50 0,694 

251,5 -2,311 0,021 
максимальная 2,07 1,035 

В человеке совесть закладывается 

воспитанием 

минимальная 4,21 0,738 
262,0 -2,159 0,031 

максимальная 3,74 0,903 

Совесть позволяет людям доверять 

друг другу 

минимальная 3,68 1,056 
250,0 -2,255 0,024 

максимальная 3,04 1,018 

От совести многие люди хотят  

избавиться, это чувство мешает 

минимальная 2,46 0,838 
244,0 -2,340 0,019 

максимальная 3,15 1,199 

Совесть независима от мнения  

окружающих 

минимальная 3,46 0,962 
204,5 -3,035 0,002 

максимальная 2,56 1,050 

Совесть – это бред, от которого 

нужно отвыкать 

минимальная 1,21 0,418 
251,0 -2,524 0,012 

максимальная 1,74 0,903 

Совесть есть у всех людей, только 

не все ее слушают 

минимальная 2,79 0,995 
262,5 -2,027 0,043 

максимальная 3,33 1,240 

Совесть необходима для существо-

вания человека 

минимальная 3,36 0,951 
255,0 -2,166 0,030 

максимальная 2,74 1,023 

Совесть помогает все делать  

лучше 

минимальная 3,57 0,879 
250,5 -2,264 0,024 

максимальная 3,00 0,920 

Совесть мешает жить 
минимальная 1,71 0,659 

213,5 -2,960 0,003 
максимальная 2,44 0,974 

Совесть либо есть у человека, либо 

ее нет 

минимальная 3,57 1,345 
259,5 -2,046 0,041 

максимальная 2,81 1,302 

Человек с совестью – сильный и 

внутренне свободный 

минимальная 3,75 0,928 
257,0 -2,134 0,033 

максимальная 3,19 0,962 
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Заключение 

Таким образом, в группе молодежи с сильной 

выраженностью психопатологической симпто-

матики чаще наблюдается согласие с утвержде-

ниями о негативном влиянии совести на жизнь 

человека, эти респонденты в большей степени 

нивелируют значение совести и реже соглаша-

ются с некоторыми позитивными высказывани-

ями о совести. Из данного эмпирического иссле-

дования следует, что сущность феномена сове-

сти респонденты с психопатологическими симп-

томами чаще понимают как моральную догму, 

свод моральных правил, которые приняты в об-

ществе, в то время как молодые люди без психо-

патологической симптоматики чаще отмечают, 

что совесть независима от внешних оценок, что 

отражает их субъектную позицию. Также разли-

чается валентность представлений о совести в 

исследуемых группах, которая кардинально ме-

няет нравственную направленность личности и 

оказывает решающее влияние на иерархию цен-

ностей и мотивов.  

Полученный результат у молодежи с сильно 

выраженной психопатологической симптомати-

кой может быть обусловлен личным опытом ра-

боты совести и защитных механизмов психики, 

а именно: на фоне общего снижения ресурсного 

состояния психики любые, даже минимальные 

проявления совести усиливают имеющийся 

стресс, вызывают дополнительный стресс и, тем 

самым, усугубляют психологическое состояние 

респондента. Поэтому эти молодые люди, не 

имея ресурсов для преодоления собственных 

внутренних конфликтов, акцентируются на 

негативных переживаниях, вызываемых сове-

стью, и вынуждены вытеснять «голос совести», 

что сказывается на их тенденции нивелировать 

положительную роль совести в жизни человека. 

Результаты исследования позволяют под-

твердить гипотезу, что наличие выраженной 

психопатологической симптоматики у моло-

дежи связано с их негативным отношением к со-

вести. Тем самым, текущее эмпирическое иссле-

дование подтверждает, на наш взгляд, предпо-

ложение о том, что психологическое здоровье 

взаимосвязано с нравственными установками 

личности и, вероятнее всего, является одним из 

необходимых условий нравственности чело-

века, как и наоборот, стойкие нравственные ори-

ентиры помогают личности сохранить психиче-

ское и психологическое здоровье в сложных 

жизненных ситуациях.  

 

 

Литература 

 

1. Андронникова О.О., Забродин Ю.М. Посттравматическая и психопатологическая симптоматика 

личности с виктимной идентичностью, пережившей автомобильную аварию [Электронный 

ресурс] // Клиническая и специальная психология. 2021. Т.10. №1. С. 80–99. DOI: 

10.17759/cpse.2021100105 

2. Анцыферова Л.И. Развитие личности и проблемы геронтопсихологии. М.: ИП РАН, 2006. 

3. Воловикова М.И., Галкина Т.В. Психологическое здоровье личности и нравственные проблемы 

общества (вместо предисловия) // Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные 

проблемы современного российского общества. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. С. 

5-15. 

4. Галкина Т.В. Осознание как путь к психологическому и физическому здоровью субъекта // 

Психологическое здоровье личности и духовно-нравственные проблемы современного 

российского общества. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2014. С. 35-61. 

5. Джидарьян И.А. О правомерности использования понятия «психологическое здоровье» // Наука. 

Культура. Общество. 2016. № 3. С. 145-153. 

6. Дубровина И.В. Психологическое здоровье личности в контексте возрастного развития // Развитие 

личности. 2015. № 2. С. 67-95. 



Мустафина Л.Ш. Представления о совести у молодежи с разной степенью выраженности психопатологиче-
ской симптоматики // Ученые записки Института психологии Российской академии наук. 
2024. Т.4. №2. С. 87-97.  DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_09 

 

 

95 

7. Емельянова Т.П. Социальные представления: история, теория и эмпирические исследования. М.: 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. 

8. Жодле Д. Социальное представление: феномены, концепт и теория // Социальная психология. 

СПб.: Питер, 2007. С. 372-394. 

9. Колпакова М.Ю. Преодоление тревоги: как рождается мир в душе. М.: Никея, 2015. 

10. Мустафина Л.Ш. Уровень психологической травматизации у пожилых людей: изменение струк-

туры представлений о совести // Вестник Костромского государственного университета. Серия: 

Педагогика. Психология. Социокинетика. 2015. Т. 21. №4. С. 60-64. 

11. Падун М.А., Котельникова А.В. Психическая травма и картина мира: Теория, эмпирия, практика. 

М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2012.  

12. Сергиенко Е.А. Психологическое здоровье: субъективные факторы // Вестник РГГУ. Серия: Пси-

хология. Педагогика. Образование. 2017. № 4 (10). С. 98-117. 

13. Тарабрина Н.В. Практическое руководство по психологии посттравматического стресса. М.: Изд-

во «Когито-Центр», 2007. 

14. Тарабрина Н.В., Харламенкова Н.Е. Посттравматический стресс и совладающее поведение в пе-

риод средней и поздней взрослости // Жизнеспособность человека: индивидуальные, профессио-

нальные и социальные. М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2016. С.291-305. 

15. Фарр Р. Социальные представления // Социальная психология / Под ред. С. Московичи. СПб.: Пи-

тер, 2007. С. 395-405. 

16. Харламенкова Н.Е. Личность и преодоление трудных жизненных ситуаций // Прикладная юриди-

ческая психология. 2014. № 3. С.10-18. 

17. Хусаинова Р.М. Зависимость психологического здоровья учителя от возраста и стажа педагогиче-

ской деятельности: Автореф. дисс. ... канд. психол. наук. Казань, 2006. 

18. Шамионов Р.М. К вопросу об адаптационной готовности личности // Адаптация личности в 

современном мире: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: ИЦ «Наука», 2011. Вып. 3. С. 29-35. 

19. Abric J. Central system, peripheral system: their functions and roles in the dynamics of social represen-

tations // Papers on social representation. 1993. V. 2. P. 75-78. 

20. Verges P. L’Evocation de l’argent: Une methode pour la definition du noyau central d’une representation 

// Bulletin de Psychologie. 1992. V. XLV. P. 203-209. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=315454406&fam=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%92


Mustafina L.Sh. The representations about conscience among young people with varying degrees of psychopatholog-
ical symptoms. Proceedings of the Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences. 2024, 
Vol. 4, No. 2, Pp. 87-97.  DOI:10.38098/proceedings_2024_04_02_09 

 

 
96 

THE REPRESENTATIONS ABOUT CONSCIENCE AMONG YOUNG PEOPLE WITH  

VARYING DEGREES OF PSYCHOPATHOLOGICAL SYMPTOMS 

 

© Lilia SH. Mustafina  

PhD (Psychology), senior researcher of Laboratory of psychology of personality,  

Institute of Psychology of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,  

mustafinals@ipran.ru 

 

The work was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 

(№ 0138-2024-0005) 

 

The study is aimed at identifying differences in young people's ideas about conscience, depending on 

the severity of their psychopathological symptoms. It is assumed that young people with pronounced 

psychopathological symptoms will have a stronger negative valence to the phenomenon of conscience 

than young people with minimal psychopathological manifestations. The results show that young people 

with a high degree of psychopathological symptoms are statistically more likely to agree with negative 

ideas about conscience. It is argued that the essence of the phenomenon of conscience is understood by 

patients with and without psychopathological symptoms in approximately the same way, the valence of 

their ideas about conscience differs, which radically changes the moral orientation of the personality 

and has a decisive influence on the hierarchy of values and motives of the personality. 
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