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данных о количестве совпадений когнитивных полюсов студентов 
с полюсами когнитивных стилей их педагогов представлены на ри-
сунке 4 и в таблице 1.

Таблица	1

Влияние совпадения КС преподавателя и КС студента  
на успешность обучения иностранным языкам в высшей школе

Показатели
Наименее  
успешные  

(оценка «3»)

Средне  
успешные  

(оценка «4»)

Успешные  
(оценка «5»)

Педагог 1 Среднее 
значение 

совпадения 
КС педагога 
и студента

2 2,83 2,94

Педагог 2 2,82 3,06 3,06

Педагог 3 3 2,54 3,13

На данном этапе работы были получены противоречивые и ин-
тересные результаты, которые требуют дальнейшего исследования, 
несмотря на отсутствие значимых статистических различий в груп-
пах студентов с разным количеством совпадений в КС преподавателя 
и КС студента (p>0,05). В таблице 1 наглядно продемонстрировано 
увеличение коэффициента среднего значения совпадений полюсов 
КС у студента и преподавателя в соответствии с уровнем успешности 

Рис.	4. Влияние совпадения КС преподавателя и КС студента  
на успешность обучения иностранным языкам в высшей школе
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студентов в группах Педагога 1 и Педагога 2 (см. табл. 1). В группе 
Педагога 3 такая закономерность установлена не была, хотя количе-
ство совпадений когнитивных стилей студента и преподавателя явля-
ется в группе «успешных студентов» самым большим. 

В результате обобщения большого количества эмпирических дан-
ных, обсуждаемых в работе, были сделаны выводы, касающиеся опре-
деления роли когнитивного стиля личности в процессе преподавания 
иностранного языка в высшей школе. Была подтверждена эмпириче-
ская гипотеза, согласно которой когнитивными стилями, характерны-
ми для успешных в обучении иностранным языкам студентов, явля-
ются: синтетический,	 дедуктивный	 и	 рефлективный	 когнитивные	
стили.	 Степень выраженности произвольного	 когнитивного	 стиля 
является одинаковой для трех групп студентов, что не позволяет сде-
лать однозначный вывод о его роли в обучении ИЯ в высшей школе. 
Полученные статистические данные свидетельствуют также об от-
сутствии значимых различий в группах студентов с разной успешно-
стью овладения ИЯ по количеству совпадения полюсов КС личности 
с полюсами КС преподавателей. Однако материалы описательной ста-
тистики дают возможность полагать, что существует положительная 
тенденция влияния совпадения когнитивного стиля личности студен-
тов лингвистических специальностей и их преподавателей на обуче-
ние ИЯ.

Заключение

Данная работа посвящена проблеме поиска наиболее благопри-
ятных психологических условий для обучения иностранным языкам 
в высшей школе. В исследовании внимание было сконцентрировано 
на изучении роли когнитивного стиля личности иностранным языкам 
в процессе преподавания ИЯ в высшей школе.

С помощью статистических и описательных методов были выде-
лены когнитивные предпочтения групп обучающихся, установлены 
характерные для успешных студентов когнитивные стили личности, 
которыми являются синтетический, дедуктивный и рефлективный 
когнитивные стили. Было подтверждено первое эмпирическое пред-
положение о существовании таких стилей мышления, которые пред-
почтительны для более успешного обучения иностранным языкам 
в высшей школе. Сведения, полученные в ходе проверки гипотезы 
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о влиянии совпадения когнитивных стилей преподавателя и студен-
та на обучение иностранным языкам в высшей школе, показали, что 
существует взаимосвязь между успешностью обучающихся и нали-
чием совпадения когнитивного стиля обучающегося с когнитивным 
стилем преподавателя, однако тенденция прослеживается не во всех 
группах, принявших участие в исследовании, и требует дальнейшего 
уточнения. 

Полученные выводы позволяют наметить пути дальнейшей теоре-
тической и экспериментальной работы. К ее перспективным направ-
лениям относятся вопросы уточнения и расширения самого понятия 
когнитивного стиля личности, проблемы поиска и развития когнитив-
ных стилей мышления, характерных для успешного овладения ИЯ, 
изучение специфики успешного взаимодействия между обучающи-
мися и преподавателем. Интересной и малоизученной темой остается 
исследование особенностей когнитивного стиля личности носителей 
языка, которая могла бы лечь в основу разработки новых методов эф-
фективного воздействия на обучающихся в процессе преподавания 
иностранного языка на разных уровнях современной образователь-
ной системы.
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ВОЗМОЖНОСТИ МОДЫ  
В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ

В статье анализируется роль моды в социальной адаптации молодежи. Пока-
зано, что социальные функции моды позволяют молодым людям решать значимые 
с точки зрения адаптации задачи, связанные с выбором социальных ориентиров, 
усвоением имеющихся и продуцированием новых норм и правил, вхождением 
в референтную группу и проявлением своей индивидуальности и креативности. 
Следование моде создает предпосылки возникновения рассогласований требова-
ний среды или социальной группы и возможностей личности, стимулирует личност-
ные изменения, способствует самореализации. 

Результаты эмпирического исследования с участием 186 школьников и сту-
дентов в возрасте от 16 до 23 лет показывают, что молодые люди, придающие 
моде большое значение, признающие моду значимым элементом своей жизни, 
стремящиеся следовать моде, более удовлетворены своей жизнью и имеют бо-
лее высокие показатели социально-психологической адаптации. В свою очередь, 
у молодых людей с высоким уровнем социально-психологической адаптации вы-
ражено стремление следовать ей, и оно связано преимущественно с эстетически-
ми мотивами и мотивами развития творческих способностей. Занятия спортом, 
включенность в творческую деятельность, общение со сверстниками в реаль-
ном времени и пространстве выступают у молодых людей с высоким уровнем 
социально-психологической адаптации в качестве ведущих модных объектов. Мо-
лодежь, включенная в модные направления творческой деятельности и выражен-
но следующая моде во внешнем облике, отдавая предпочтение экстравагантному 
стилю, демонстрирует преобладание конструктивных копинг-стратегий в преодо-
лении трудных ситуаций. 

Ключевые слова: мода; отношение к моде; мотивы модного поведения; со-
циальная адаптация; социально-психологическая адаптация; удовлетворенность 
жизнью; стратегии поведения в трудных ситуациях.
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THE CONTRIBUTION OF FASHION TO SOCIAL AdAPTATION  
OF YOUTH

the article analyzes the role of fashion in the social adaptation of youth. it is 
shown that the social functions of fashion allow young people to solve tasks that are 
significant from the adaptation point of view, related to the choice of social guides, 
the assimilation of existing norms and rules and the production of new ones, joining a 
reference group and the manifestation of their individuality and creativity. Following 
the fashion creates the prerequisites for the occurrence of discrepancies between the 
requirements of the environment or social group and the possibilities of an individual, 
stimulates personal changes, and promotes self-realization.

the results of an empirical study with 186 schoolchildren and students aged 
16–23 show that young people who pay more attention and importance to fashion, 
recognize fashion as an important element of their life, strive to follow fashion, are 
more satisfied with their lives and have higher indicators of social-psychological 
adaptation. in turn, among young people with a high level of social-psychological 
adaptation, the desire to follow fashion is significantly expressed, it is mainly associated 
with aesthetic motives and motives for the development of creative abilities. among 
young people with a high level of socio-psychological adaptation, sports, involvement 
in creative activities and communication with peers in real time and space are as 
leading fashion objects. young people, included in fashionable directions of creative 
activity and prominently following fashion in appearance, giving preference to an 
extravagant style, demonstrate the predominance of constructive coping strategies in 
overcoming difficult situations.

Key words: fashion; attitude to fashion; motives of fashionable behavior; social 
adaptation; social-psychological adaptation; life satisfaction; strategies for dealing 
with difficult situations.

Введение

На современном этапе развития нашего общества, по словам ака-
демика А. Г. Асмолова, «мы оказались в мире массового спроса на 
индивидуальность» (Психологическая	газета.	26.09.2019). Рост вни-
мания к отдельной личности стимулирует запрос на самореализацию, 
предъявление себя миру и проявление своей индивидуальности, что 
создает предпосылки для повышения роли моды как социально-
психологического феномена в социальной адаптации молодежи. 

Роль моды в социальной адаптации связана с ее социально-
психологическими функциями. Мода выступает средством приобще-
ния индивида к социальному и культурному опыту, интерес к ней свя-
зан с освоением определенных социальных норм и ценностей [Гофман 



215

Н. В. Калинина 

2010; Зиммель 1996]. Мода дает возможность личности определиться 
с ориентирами, найти свою социальную группу и подчеркнуть свою 
принадлежность к ней, выделить себя из социальной группы и выра-
зить свою собственную индивидуальность, проявить себя во взаимо-
действии с предметным миром, другими людьми и самим собой [Ки-
лошенко 2014; Килошенко 2016; Парыгин 1999; Шубин 1987], создает 
основу для регулирования взаимоотношений и поведения [Антоненко, 
Карицкий 2015], может выполнять функции эмоциональной разрядки 
и имеет психотерапевтические эффекты [Morton 1964, с. 23].

Обеспечивая молодым людям возможности для поиска своей 
идентичности, проявления индивидуальности, достижения статуса, 
модное поведение способствует также реализации стремления мо-
лодежи к новизне, к чему-то необычному, к экспериментированию. 
В данном аспекте наряду с возможностями, предлагаемыми модой 
для реализации этих стремлений, следование модным трендам со-
держит в себе и определенные риски социальной адаптации. Так 
в молодежной среде нередко модными становятся такие явления, 
как самоповреждающее поведение (например, шрамирование, тату-
аж), занятия, связанные с риском для жизни и рисковые увлечения, 
участие в интернет-группах и сообществах, склоняющих к насилию, 
суицидальному поведению, вовлекающих в незаконную деятельность 
и т. п. [Калинина 2017; Kalinina et al. 2017].

Выступая регулятором социального поведения, средством освое-
ния норм и правил, способом познания и установления общественных 
отношений, мода оказывается значимым фактором социальной адап-
тации молодежи. На сегодняшний день возможности моды в данном 
аспекте изучены явно недостаточно, хотя потребность в ее активном 
использовании в целях психологического содействия социальной адап-
тации молодых людей и управления рисками объективно созрела. 

Основная часть

Изучение возможностей моды в социальной адаптации молодежи 
мы строили, исходя из ее социально-психологических функций и за-
дач, решаемых молодыми людьми в процессе адаптации. Учитывая, 
что мода призвана способствовать самоопределению, вхождению в ре-
ферентные группы, принятию норм и ценностей этих групп, самопро-
явлению и самореализации, демонстрированию индивидуальности 
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и социального статуса, а также принимая во внимание, что выработка 
собственной системы ценностей, личностное самоопределение, фор-
мирование эгоидентичности, вхождение в референтные группы и по-
иск места в жизни активно осуществляются в подростковом и юноше-
ском возрасте, к участию в исследовании мы привлекали школьников 
и студентов от 16 до 23 лет, 186 человек (88 школьников и 98 студен-
тов). Были изучены отношение к моде, удовлетворенность жизнью, 
социально-психологическая адаптация молодых людей; особенности 
восприятия моды, регуляторы модного поведения, значимые сферы 
моды для молодежи с различным уровнем социальной адаптации; 
а также стратегии поведения в трудных ситуациях субъектов с разной 
включенностью в «модное» поведение.

В исследовании были использованы следующие методики: «Шкала 
отношения к моде (ШОМ)» Н. Г. Артёмцевой и Т. Н. Грековой; опро-
сный лист изучения модных предпочтений Н. В. Калининой; «Шкала 
удовлетворенности жизнью» Е. Динера в адаптации Д. А. Леонтьева, 
Е. Н. Осина; методика диагностики социально-психологической адап-
тации К. Роджерса и Р. Даймонда; «Индикатор копинг-стратегий» 
Д. Амирхана. 

Изучение отношения молодых людей к моде показало, что боль-
шинство участников выделили моду в качестве значимого фактора 
для собственной социальной адаптации. В ответ на прямой вопрос 
о роли моды в социальной адаптации для них более 50 % отметили, 
что следование моде значимо и крайне необходимо в их жизни. 69 % 
участников опроса отмечают, что мода задает стандарты, которым 
они считают необходимым следовать. Еще 45 % участников выделяют 
моду как важный источник норм и требований общества к личности 
и ее поведению. 

Далее был проведен сравнительный анализ отношений к моде 
рес пондентов по критериям удовлетворенности жизнью и социально-
психологической адаптацией. Для этого среди участников исследова-
ния были выделены две условные группы – с высокими показателями 
по шкале отношения к моде (считающие моду значимым фактором, 
стремящиеся следовать моде) и с низкими показателями (не придаю-
щие моде важного значения в жизни, не стремящиеся следовать моде). 
Сравнение этих групп с использованием U-критерия Манна – Уитни 
позволило констатировать, что молодые люди, стремящиеся следовать 
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моде, имеют значимо более высокий уровень удовлетворенности жиз-
нью по сравнению с молодыми людьми, не следующими модным тен-
денциям (средние баллы – 25,51 и 21,35, соответственно). В группе 
стремящихся следовать моде значительно чаще представлены мо-
лодые люди с высокими и выше среднего показателями социально-
психологической адаптации. 

С целью определения возможностей моды в социально-психоло-
гической адаптации молодых людей мы провели сравнение отноше-
ния к моде, мотивов модного поведения, модные предпочтения участ-
ников исследования с различным уровнем адаптации. С помощью 
методики диагностики социально-психологической адаптации срав-
нивались две группы испытуемых: в первую группу вошли молодые 
люди с высокими показателями адаптации, во вторую группу вошли 
испытуемые с низкими и сниженными показателями адаптации. Ре-
зультаты представлены в таблице 1. Значения различий изучались на 
основе U-критерия Манна – Уитни.

Таблица	1

Сравнительный анализ групп молодых людей  
с различным уровнем социальной адаптации по отношению  

к моде и модным предпочтениям

Сравниваемые 
параметры

Количество испытуемых в %  
от числа членов группы

pГруппа с высоким 
уровнем социаль

ной адаптации

Группа с низким 
уровнем социаль

ной адаптации 

Значимость следования моде для социальной адаптации:

значимо 75 58 0,004

не имеет значения 25 42 0,003

Мотивы модного поведения:

эстетические 66 19 0,002

престиж 32 48 0,027

стремление соот-
ветствовать нормам 
группы 43 56 0,037
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Продолжение	таблицы	1

Сравниваемые 
параметры

Количество испытуемых в %  
от числа членов группы

pГруппа с высоким 
уровнем социаль

ной адаптации

Группа с низким 
уровнем социаль

ной адаптации 

стремление к при-
нятию в группу 8 72 0,000

стремление вы-
делиться и обратить 
на себя внимание 21 44 0,008

проявление творче-
ских способностей 57 9 0,000

интерес 73 41 0,008

Сферы проявления модных предпочтений

одежда 36 44 0,037

прическа 38 72 0,008

занятия и увлечения 73 48 0,004

вещи  
и принадлежности 56 72 0,008

привычки  
и поведение 15 25 0,012

Модные занятия

спорт 77 56 0,008

иностранные языки 21 19 0,037

просмотр 
телепередач 11 25 0,013

прослушивание 
музыки 36 56 0,008

занятие 
творчеством 37 19 0,004

общение в социаль-
ных сетях 56 64 0,038
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Продолжение	таблицы	1

Сравниваемые 
параметры

Количество испытуемых в %  
от числа членов группы

pГруппа с высоким 
уровнем социаль

ной адаптации

Группа с низким 
уровнем социаль

ной адаптации 

общение в реаль-
ном времени и 
пространстве 54 30 0,008

размещение своих 
фото и видео для  
получения «лайков» 66 68 0,038

просмотр и оценка 
фото и видео других 
пользователей сетей 62 64 0,037

Регуляторы модного поведения

родители 16 0 0,027

друзья, сверстники 66 64 0,037

реклама 14 34 0,013

фото, видео  
и сообщения в со-
циальных сетях 54 72 0,013

Как видно, мода имеет большое значение для представителей группы 
высокоадаптированных молодых людей. Следование моде занимает 
в их жизни большее место, нежели у представителей группы молоде-
жи с низкими показателями социально-психологической адаптации. 

Мотивация следования моде в обеих группах связана с мотива-
ми престижа, нормативными мотивами следования правилам групп, 
мотивами интереса. Это объяснимо с позиций возрастных особенно-
стей респондентов. Для молодых людей значимо вхождение в группу, 
нахождение в ней своего места, стремление к новизне. Вместе с тем 
отмечаются и значительные различия в мотивации модного поведе-
ния. В группе высокоадаптированных преобладают эстетические 
мотивы следования моде, стремление проявлять творческие способ-
ности и интерес. В группе со сниженной адаптацией ведущее место 
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занимают мотивы стремления быть принятыми в группу, обратить на 
себя внимание, выделиться. 

Модные предпочтения у представителей сравниваемых групп так-
же различаются. Для молодежи с высоким уровнем адаптации сле-
дование моде имеет значение при выборе занятий и увлечений. Для 
молодых людей со сниженным уровнем адаптации важнее следовать 
моде во внешнем виде, прическе, одежде, вещах, особенно гаджетах. 
В качестве модных занятий представители обеих групп выделяют 
общение в социальных сетях. При этом в группе с высоким уровнем 
адаптации в моде значительно чаще спортивные занятия. Представи-
тели группы со сниженным уровнем адаптации более склонны к про-
слушиванию музыки.

В качестве регуляторов модного поведения отмечаются сверстни-
ки, друзья, окружающие люди, а также фото и видео, размещаемые 
в социальных сетях. Молодежь со сниженным уровнем адаптации 
в качестве регулятора модного поведения определяет рекламу. 

Таким образом, представители группы с высоким уровнем адап-
тации считают следование моде значимым фактором для нахождения 
своего места в жизни; следование моде для них связано с эстетически-
ми мотивами, с интересом; они рассматривают следование моде как 
возможность проявить себя, свои творческие способности; в качестве 
ведущих сфер проявления моды они выделяют занятия и увлечения; 
в качестве модных занятий выделяют спорт, творчество и общение 
(включая общение в социальных сетях и в реальном времени и про-
странстве). Представители группы с низким уровнем адаптации про-
являют меньший интерес к модному поведению; следование моде для 
них в большей степени связано с желанием быть принятым в группу 
и стремлением обратить на себя внимание; проявление модности они 
связывают с внешним видом, а также вещами и объектами; модными 
они преимущественно считают занятия, связанные с общением в со-
циальных сетях, размещением фото и видео в Интернете, просмотром 
фото и видео других людей. 

Результаты дают основания констатировать, что возможности 
моды по-разному используются молодежью в процессе социальной 
адаптации. Для молодых людей с высоким уровнем адаптации мода 
служит для самореализации в обществе, в общении и взаимодействии 
с другими людьми. Молодые люди со сниженным уровнем адаптации 
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сужают круг сфер проявления моды, используют модное поведение 
как средство вхождения в группу и выделения себя, ориентируясь при 
этом на виртуальное взаимодействие. Это показывает возможности 
моды в содействии социальной адаптации, в частности, расширять 
представления о моде и сферах ее проявления, вовлекать в следование 
моде в занятиях, связанных с общением и взаимодействием с людьми 
в реальном времени и пространстве.

Социальная адаптация рассматривается как активный с точки 
зрения субъекта процесс, осуществляемый во взаимодействии со сре-
дой. Смысловым центром психологического содержания адаптации 
является достижение оптимального для жизни и деятельности чело-
века равновесия его возможностей и требований социальной среды 
с точки зрения внутренних и внешних критериев [Реан, Кудашев, Ба-
ранов 2006]. В этой связи, адаптация не может рассматриваться вне 
контекста преодоления трудных ситуаций [Калинина, Калинин 2016; 
Психолого-педагогические аспекты… 2018]. В ходе исследования 
мы поставили задачу изучить стратегии поведения молодежи с раз-
личным отношением к моде в трудных ситуациях. Анализу подверга-
лись копинг-стратегии молодых людей с различной включенностью 
в «модное» поведение.

Сначала на основе опроса были выделены две группы испытуе-
мых: в первую группу отнесены молодые люди, активно включенные 
в модные направления творческой деятельности (сочинение и исполне-
ние рэп-музыки, импровизацию, изготовление «hand mend»), – 22 че-
ловека; во вторую группу отнесены молодые люди, не включенные 
в модные направления творческой деятельности, – 23 человека. Срав-
нение осуществлялось с использованием U-критерия Манна – Уитни. 
Результаты представлены в таблице 2.

Полученные данные показывают, что в группе испытуемых, вклю-
ченных в модные направления творческой деятельности, преоблада-
ют конструктивные стратегии преодоления трудностей: стратегия 
разрешения проблем и поиска социальной поддержки. Неконструк-
тивная стратегия избегания у большинства в данной группе выражена 
на очень низком уровне. В то время как в группе участников, не вклю-
ченных в творческую деятельность, наряду с стратегией разреше-
ния выражена стратегия избегания проблем, при этом она выражена 
значимо выше, чем в группе испытуемых, включенных в творческую 
деятельность. Результаты свидетельствуют о том, что включенность 
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в модные направления творческой деятельности расширяет возмож-
ности по преодолению трудных ситуаций.

Далее было проведено сравнение стратегий поведения в труд-
ных ситуациях молодых людей, следующих и не следующих моде во 
внешнем облике. 

Наиболее наглядно следование моде во внешнем облике показы-
вает предпочтение экстравагантного стиля [Перелыгина 2002]. Экс-
травагантный стиль характеризуется смелой цветовой гаммой, ориги-
нальными фасонами, незаурядными, экзотическими дополнениями. 
В этом стиле встречаются украшения из нестандартных материалов, 
головные уборы, галстуки, бабочки, очки необычных форм. Волосы 
чаще всего прямые или выпрямлены, стрижки гладкие и четкой фор-
мы, яркий цвет волос и пряди [Рубцова 2005].

Мы сравнили используемые копинг-стратегии у молодых лю-
дей, предпочитающих и не признающих экстравагантный стиль во 
внешнем облике. Участникам исследования предлагалось описание 
экстравагантного стиля и иллюстрация его использования на моде-
ли. Их просили выразить свое отношение к экстравагантному сти-
лю: отдаю предпочтение; отношусь нейтрально; не признаю для себя 

Таблица	2

Сравнительный анализ выраженности копингстратегий  
в группах испытуемых, включенных и не включенных в модные 

направления творческой деятельности  
(в % от количества участников в группе) 

Стратегии 
поведения

Участники, включенные  
в модные направления  

творческой деятельности

Участники, не включенные 
в творческую деятельность

Очень 
низк. Низк. Сред. Высок. Очень 

низк. Низк. Сред. Высок.

Разрешение 
проблем 0 5 25 70 0 20 25 55
Поиск со-
циальной 
поддержки 0 10 50 40 5 25 60 10
Избегание 
проблем 70 25 5 0 0 0 35 65
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возможность использования. Среди участников исследования были 
выделены молодые люди, предпочитающие экстравагантный стиль 
во внешнем облике (24 человека) и не признающие для себя возмож-
ность его использования (20 человек). Далее были проанализирова-
ны копинг-стратегии. Сравнение осуществлялось с использованием  
U- критерия Манна Уитни. Данные представлены в таблице 3.

Результаты показывают, что представители группы молодых лю-
дей, предпочитающих экстравагантный стиль во внешнем облике, 
значительно чаще выбирают стратегию разрешения проблем и склон-
ны более конструктивно вести себя в трудных ситуациях. В группе, 
считающих экстравагантный стиль для себя неприемлемым, в равной 
степени используются стратегии разрешения проблем и стратегии 
поиска социальной поддержки. Избегание проблем в качестве пред-
почитаемой стратегии поведения используется достаточно редко 
в обеих группах. Данные свидетельствуют о том, что молодые люди, 
активно следующие модным тенденциям во внешнем виде, более 
 ориентированы на самостоятельное разрешение проблемных ситуа-
ций. Это может быть связано с тем, что их яркая и незаурядная внеш-
ность способствует созданию трудных ситуаций во взаимодействии, 
и они учатся их конструктивно разрешать. Это умение играет суще-
ственную роль в социальной адаптации. 

Таблица	3

Сравнительный анализ копингстратегий  
в группах испытуемых, предпочитающих и отвергающих возможность 

использования экстравагантного стиля во внешнем облике  
(в % от количества участников группы)

Стратегии 
поведения

Выраженность в группе

рУчастники, предпо
читающие экстрава

гантный стиль

Участники, 
отвергающие 

экстравагантный стиль

Разрешение проблем 63 45 0,000

Поиск социальной 
поддержки 

33 45 0,008

Избегание проблем 4 10 0,017
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Заключение

Результаты проведенного исследования показывают, что мода 
играет важную роль в социальной адаптации современной молодежи. 
Социальные функции моды позволяют молодым людям решать значи-
мые с точки зрения адаптации задачи, связанные с выбором социаль-
ных ориентиров, усвоением имеющихся и продуцированием новых 
норм и правил, вхождением в референтную группу и проявлением 
своей индивидуальности и креативности. Следование моде создает 
предпосылки возникновения рассогласований требований среды или 
социальной группы и возможностей личности, стимулирует личност-
ные изменения, способствует самореализации. 

Молодые люди, придающие моде большее значение, признающие 
моду важным элементом своей жизни, стремящиеся следовать моде, 
более удовлетворены своей жизнью и имеют более высокие показате-
ли социально-психологической адаптации. 

В свою очередь, у молодых людей с высоким уровнем социально-
психологической адаптации очевидно выражено стремление следо-
вать моде, оно связано преимущественно с эстетическими мотивами 
и мотивами развития творческих способностей. Занятия спортом, 
включенность в творческую деятельность, общение со сверстника-
ми в реальном времени и пространстве выступают у молодых людей 
с высоким уровнем социально-психологической адаптации в качестве 
ведущих модных объектов.

Молодежь, включенная в «модные» направления творческой дея-
тельности и выраженно следующая моде во внешнем облике, отда-
вая предпочтение экстравагантному стилю, показывает преобладание 
конструктивных копинг-стратегий в преодолении трудных ситуаций. 

Полученные в исследовании данные дают основания для целена-
правленного использования возможностей моды в психологическом 
содействии социальной адаптации молодых людей. Эти возможности 
связаны со стимулированием эстетических и творческих мотивов, 
интересов в следовании моде, пропагандой среди молодежи спорта, 
творческой деятельностью и общением в реальном времени и про-
странстве в качестве модных занятий, повышением значимости моды 
в качестве регулятора социального поведения, с активной включен-
ностью молодежи в занятия модными направлениями творческой 
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деятельности и включенностью в экспериментирование с внешним 
обликом на основе использования экстравагантных стилей.

Полученные в исследовании результаты позволяют подчеркнуть 
значимость моды в социальной адаптации современной молодежи, 
а также определить зоны внимания для использования моды в содей-
ствии этой адаптации. Такими зонами внимания являются информи-
рование молодежи о механизмах моды в распространении как ее цен-
ностей, так и рисков, стимулирование возможностей самореализации 
личности через следование моде, управление процессами продвижения 
модных объектов в Интернете, целенаправленная пропаганда конструк-
тивных модных ценностей, развитие у молодых людей рефлексивных 
механизмов следования моде, устойчивости личности к рискам. 
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В статье представлены результаты теоретического анализа проблемы соотно-
шения личности и субъекта в контексте психического развития и деятельности че-
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произвольной человеческой активности; в возрастно-психологическом аспекте – 
как общее онтогенетическое измерение личностного развития и функциональный 
критерий личностной зрелости человека; в дифференциально-психологическом 
аспекте – как интегральный параметр межличностных различий. 
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THE INTERRELATION OF PERSONALITY ANd AGENCY  
AS AN ISSUE OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE 

(general, age and differential aspects)

the article presents the results of theoretical analysis of the relationship between 
the personality and the agent in terms of human development and activity. three 
theoretical traditions to the solution of the problem, formed in the scientific schools 
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of s. l. Rubinstein, B. g. ananiev, l. s. Vygotsky, and l. i. Bozhovich are singled out and 
consistently considered following the first part of this publication. on the basis of 
systematization and generalization of various conceptual positions on the issue of the 
relationship of the personality and the agent, reasonable solutions to this problem 
within general psychology and psychology of personality, developmental psychology 
and differential psychology are proposed. in general and personality psychology 
subjectivity is treated as a functional (regulatory) manifestation of personality in 
a specific form of human activity; in the context of developmental psychology – as 
a general ontogenetic dimension of personality development and functional criterion 
of its maturity; in the differential psychological aspect – as an integral parameter of 
interpersonal differences.

Key words: personality; personality regulation; self-regulation; self-determination; 
agent; agency; agency genesis.

Введение

В первой части статьи1 были выделены и проанализированы три 
варианта концептуального решения проблемы соотношения лично-
сти и субъекта (антропологический, субстанциональный и функцио-
нальный), опирающиеся на теоретические традиции крупных науч-
ных школ в истории отечественной психологии (С. Л. Рубинштейна, 
Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского – Л. И. Божович). В настоящей 
 статье в продолжение проведенного анализа будет подробно развер-
нута и обоснована функциональная трактовка, к которой всё больше 
тяготеют современные теоретические и эмпирические исследования 
в психологии. Эвристичность данной трактовки обусловлена тем, что 
она позволяет непротиворечиво объяснить соотношение личности 
и субъекта как в общепсихологическом плане, так и во множестве от-
раслевых аспектов данной проблемы (возрастном, дифференциаль-
ном, клиническом и т. д.). 

Основная часть

В	общепсихологическом	аспекте соотношение личности и субъ-
екта правомерно приравнивать к соотношению сущности и проявле-
ния. Под сущностью обычно понимается совокупность внутренних 

1 См.: Карпинский	К.	В. Соотношение личности и субъекта как проблема психо-
логической науки. Исторические предпосылки и теоретические традиции // Вестник 
Московского государственного лингвистического университета. Образование и педа-
гогические науки. 2019. Вып. 3 (832). С. 243–255.
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структур и процессов, механизмов и закономерностей, определяю-
щих основные отличительные черты, внешние проявления и тенден-
ции развития любой системы. Проявлениями же полагают конкрет-
ные внешние события, свойства или процессы, являющиеся формой 
выражения и реализации системой своей сущности. Внутренняя сущ-
ность системы всегда едина, а ее внешние проявления многочисленны 
[Философский словарь 2001]. Личность в этом соотношении совпа-
дает с сущностью, а субъектность – с проявлением данной сущности 
в различных видах произвольной внешней и внутренней активности 
человека. Человек участвует в регуляции этих видов активности в ка-
честве их субъекта, но при этом по своей внутренней психологиче-
ской сущности остается личностью. Какие бы формы произвольной 
человеческой активности мы ни взяли, главное и неизменное в их 
субъекте то, что он всегда более или менее развитая, сложившаяся 
личность. В этой связи можно утверждать, что субъект представляет 
собой качественно своеобразный способ, или модус существования 
личности, специфическую форму ее проявления и осуществления. 
Сущностью же человека как субъекта различных форм произвольной 
активности инвариантно сохраняется личность, без которой субъект 
не имеет своей собственной психической определенности [Салихо-
ва 2013]. Итак, личность совпадает с устойчивой, константной, пер-
манентной сущностью, а субъектность – с временным, преходящим 
проявлением личности в пределах конкретного вида деятельности, 
«сворачивающимся», или «отмирающим», по ее завершению.

Личность продолжает существовать вне деятельности, в периоды 
бездействия и независимо от актуально разворачивающейся деятель-
ности, тогда как существование субъекта жестко квантовано и терми-
нировано дискретными циклами деятельности. Он существует во вре-
мени от актуализации очередной внутренней интенции личности до 
ее реализации и исчерпания в деятельности: можно сказать, что срок 
жизни субъекта ограничен периодом актуализации и реализации кон-
кретной личностной интенции. В этой связи личность самодостаточ-
ная характеристика, не нуждающаяся в дополнительных атрибуциях, 
субъект же немыслим без ссылки на конкретный вид активности чело-
века (субъект – это всегда субъект чего-то). В соответствии с функцио-
нальным пониманием субъекта В. А. Петровский выделяет также мо-
менты бессубъектности, которые возникают при переходах личности 
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от одной интенции к другой, когда «доживает свой срок автор завер-
шающейся деятельности … и нарождается автор деятельности пред-
стоящей» [Петровский 1996, с. 61]. В этих зазорах между интенциями 
личности субъект «рождается заново, на основе возникающих в дея-
тельности предпосылок для постановки новых целей» [Петровский 
1996, с. 61]. 

Основываясь на изложенном, можно далее утверждать, что со-
отношение личности и субъекта вписывается в диалектику общего 
и конкретного. Субъект – это всегда субъект какой-либо произволь-
ной человеческой активности, являющейся пространством и време-
нем его существования. Совершенно некорректно вести речь о субъ-
екте безотносительно к конкретному виду или определенной форме 
внешней и внутренней активности. В то же время о личности можно 
рассуждать в общем плане даже тогда, когда человек бездействует. 
Бездействующий человек не прекращает быть личностью, хотя субъ-
ектом в специфическом смысле этого термина и не является.

Субъект актуализируется объективной необходимостью личности 
привести и поддерживать свои жизненные отношения с миром в опти-
мальном состоянии, благоприятном для ее существования и развития. 
Этот момент совпадает с оформлением субъективной интенции, выра-
жающей стремление и готовность личности преобразовывать обстоя-
тельства наличного бытия соответственно с собственной внутренней 
смысловой необходимостью. У личности нет иного способа добить-
ся смыслового соответствия (смыслосообразности) бытия, кроме 
собственной преобразующей деятельности, и в этой связи она при-
нимает на себя функциональную роль субъекта, инициирующего, ор-
ганизующего, контролирующего, оптимизирующего – одним словом, 
регулирующего деятельность на всем ее протяжении. В этом ракур-
се субъект совершенно точно определяется А. В. Брушлинским как 
качественно определенный способ самоорганизации, саморегуляции, 
согласования внешних и внутренних условий активности, центр ко-
ординации всех психических процессов, состояний, свойств, а также 
способностей, возможностей и ограничений личности [Брушлинский 
2003]. Так понимаемая субъектность проявляется (а, по сути, порож-
дается всякий раз заново), когда личности необходимо инициировать, 
выстроить и продуктивно реализовать определенное жизненное от-
ношение к миру, мобилизовав для этого всю совокупность внешних 
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и внутренних ресурсов, в первую очередь, соответствующие содержа-
нию данного отношения виды внешней и внутренней деятельности. 

Каждая смысловая необходимость и субъективно значимая ин-
тенция личности потенциально тяготеет к превращению в функцио-
нальную задачу субъекта. Субъект, в свою очередь, является функ-
циональным образованием личности, которое призвано обслуживать 
и обеспечивать деятельностную реализацию ее интенций. Это основ-
ное отношение в связке «личность-субъект» четко схватывается фор-
мулой Е. А. Сергиенко: «Личность – это стержневая структура субъ-
екта, задающая общее направление самоорганизации и саморазвития. 
Метафорически это соотношение можно представить в виде команд-
ного и исполнительного звеньев. Личность задает направление дви-
жения, а субъект – его реализацию через координацию выбора целей 
и ресурсов индивидуальности человека. Тогда носителем содержания 
внутреннего мира человека будет выступать личность, а реализацией 
в данных жизненных обстоятельствах, условиях, задачах – субъект» 
[Сергиенко 2010, с. 43]. 

С этой точки зрения психологическим основанием для вычлене-
ния и обособления разновидностей субъекта должна выступать даже 
не отдельная деятельность, а соответствующая ей внутренняя смыс-
ловая необходимость личности. Выполняя внешне одну и ту же дея-
тельность, люди могут осуществлять в ней качественно различные 
жизненные отношения и смысловые необходимости, и, следователь-
но, будут фигурировать в роли совершенно разных субъектов (напри-
мер, трудящийся человек в зависимости от его ведущего мотива мо-
жет являться субъектом не столько труда, сколько познания, общения 
и т. д.). В этом месте субъектный подход непротиворечиво состыковы-
вается с психологической теорией деятельности, где деятельностью 
считается такая форма активности, которая отвечает отдельному жиз-
ненному отношению и побуждается собственным мотивом. Как дея-
тельность среди других деятельностей, так и субъекта в ряду прочих 
форм субъектности обособляет качественно определенное жизненное 
(субъект-объектное) отношение и релевантная этому отношению вну-
тренняя необходимость личности. 

Конечное функциональное предназначение субъекта сводится 
к тому, чтобы с максимальной продуктивностью реализовать внутрен-
нюю необходимость личности, преобразовав ради этого наличную 
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действительность. Продуктивность созидающей и преобразующей де-
ятельности и успешность самореализации личности – самый главный 
и общий критерий эффективности субъекта. Эта идея является краеу-
гольной в субъектно-бытийном подходе, развиваемом З. И. Рябики-
ной: «Субъектно-бытийный подход к личности призван подчеркнуть 
направленность человека на переустройство бытия в соответствии со 
структурой сложившихся личностных смыслов, т.е. на преобразова-
ние реальности внешнего мира таким образом, что мир становится 
следствием объективирования субъективного и продолжением лич-
ности, следствием ее экспансии» [Рябикина 2013, с. 7–8]. Тем самым 
субъектность выступает в качестве предельно общей, универсальной 
способности личности к продуктивному построению и поддержанию 
самых разнообразных жизненных отношений и успешной реализации 
отвечающих этим отношениям внутренних смысловых необходимо-
стей. Мера развитости и эффективность применения этой способно-
сти измеряется именно продуктивностью самореализации личности в 
различных сферах жизни и видах деятельности.

Далее следует заострить внимание на том, что соотношение 
личности и субъекта воспроизводит хорошо известное соотноше-
ние субстрата и свойства. Личность при этом надлежит понимать 
как устойчивый «субстрат», а субъектность – как изменчивое свой-
ство личности, обусловленное ее субстратными характеристиками. 
Личность является «субстратом» субъектности, поскольку за ней 
скрывается целый пласт специфических по своей природе структур 
и процессов, конституирующих собственно личностный уровень 
психического отражения и регуляции. Личность в данном случае 
ассоциируется с системой регуляторных структур, процессов и ме-
ханизмов, на основе которых возможна эффективная саморегуляция 
и самодетерминация деятельности, обеспечивающей продуктивное 
осуществление любых внутренних необходимостей и интенций – 
удовлетворение потребностей, воплощение ценностей, реализацию 
мотивов, достижение целей, решение задач и т. д. И так как субъект-
ность потенцируется сугубо личностной регуляцией, на нижележа-
щих уровнях регуляции – доличностных, субличностных – феномен 
субъектности не прослеживается. В свою очередь, субъект не облада-
ет свойством субстанциональности, т. е. он не является особой пси-
хической инстанцией, сконструированной из психических структур 
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и процессов определенного рода. Схожих взглядов придерживается 
Ш. Н. Чхартишвили: «У психологического субъекта поведения нет 
субстанциональной природы и, являясь функциональным образо-
ванием, он выступает на том уровне организации психофизических 
возможностей живого существа, который обусловлен активизацией в 
индивиде потребности и который вместе с удовлетворением этой по-
требности возвращается к своему исходному состоянию или уступает 
место другому субъекту поведения…» [Чхартишвили 1986, с. 363–
364]. Личность, таким образом, является субстанциальным центром и 
источником субъектности. В человеческой психике она представлена 
специфическими отражательно-регуляторными структурами и про-
цессами, составляющих ее особую психическую «ткань», «субстрат» 
или «субстанцию», в то время как субъект есть чистая функция лич-
ности, не имеющая самостоятельного субстанционального статуса.

В философии считается, что субстрат фигурирует как основа един-
ства и однородности различных свойств одной и той же системы [Фи-
лософский словарь 2001]. Вследствие данного обстоятельства лич-
ность следует признать единой и неделимой интегративной основой, 
на которой выстраиваются множественные проявления субъектности. 
Субъект множится пропорционально количеству видов и форм произ-
вольной активности, которые осуществляет человек. Личность во всех 
этих видах активности едина и целостна; она выступает как системное 
единство субъектов различных видов деятельности. Н. И. Сарджве-
ладзе совершенно справедливо указывает, что «субъект деятельности 
в каждый конкретный момент – преходящее явление; фактически, 
сколько видов деятельности, столько и субъектов деятельности. Но за 
этим преходящим субъектом стоит относительно устойчивое и пер-
манентное образование, именуемое личностью. Личность как отно-
сительно устойчивая и перманентная система имеет множество своих 
преходящих проявлений в виде субъекта деятельности» [Сарджве-
ладзе 1982, с. 199]. Всякая личность характеризуется своеобразным 
субъектным «репертуаром» и выступает как интегрирующее начало 
для сосуществования некоторого числа субъектов – своего рода «поли-
субъект», «мультисубъект» [Карпинский 2017], «единомножие субъек-
тов» [Петровский 1996], «интегральная субъектность» [Барабанщиков 
2009]. В потоке сменяющихся видов деятельности личность остается 
единой, целостной и неделимой, т. е. сохраняет свою психологическую 
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определенность и тождественность, тогда как субъект мультиплициру-
ется кратно числу выполняемых ею видов деятельности. 

В свете изложенного представляется необходимым разграничи-
вать актуальную	и	потенциальную	субъектность [Карпинский 2006; 
Салихова 2013]. Актуальная	субъектность – проявленная и реализо-
ванная в деятельности – прослеживается тогда, когда личность осо-
знанно берет управление деятельностью на себя: санкционирует ее на-
чало, контролирует ее ход, отвечает за ее промежуточные и конечные 
результаты. Любая разновидность внешней и внутренней активности, 
которая опосредована личностной регуляцией, субъективируется, т. е. 
превращается в произвольный, подконтрольный личности процесс, 
направленный на реализацию ее смысловой необходимости. Акту-
альная субъектность всегда предполагает опосредование личностной 
регуляцией «здесь и сейчас» протекающей деятельности и совпадает 
с субъектным	режимом	функционирования	личности. 

Потенциальная	субъектность представляет собой возможность 
личностной регуляции, которую человек по тем или иным причинам 
не актуализирует в текущей деятельности. Даже зрелая полноценная 
личность не всегда, не везде и не во всем воплощает свою субъект-
ность. Она относительно свободна в выборе своей позиции по от-
ношению к актуально протекающему или планируемому виду актив-
ности – быть или не быть ее субъектом. Если субъект – непременно 
личность вне зависимости от вида деятельности, то личность не 
обязана быть субъектом, функционировать в субъектном «формате» 
в каждой отдельной деятельности. Бывают ситуации, когда функцио-
нирование в качестве субъекта является избыточным и даже контр-
продуктивным для реализации смысловой необходимости личности. 
В этом случае, имея потенциальную возможность взять регуляцию 
деятельности на себя, личность намеренно не пользуется ею, потому 
что это невыгодно с точки зрения исхода деятельности и продуктив-
ности самореализации. 

Помимо добровольного отказа и воздержания от роли субъекта, 
встречается также вынужденное, принудительное, насильственное 
лишение личности ее субъектной позиции. Личность может «сложить 
с себя полномочия» субъекта, например, в угоду нормативным тре-
бованиям ситуации, в которой необходима беспрекословная субор-
динация чужому приказу, распоряжению. В этой и других подобных 
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ситуациях личность сохраняет потенциальную субъектность, но под 
давлением других людей или под нажимом обстоятельств субъектом 
своей актуальной деятельности не является, так как эта деятельность 
детерминируется внешними обстоятельствами или регламентируется 
другими людьми, но не самой личностью. 

Если актуальная субъектность полностью эквивалентна субъект-
ному режиму, то потенциальная субъектность составляет только один 
из двух возможных вариантов бессубъектного	 режима	функциони-
рования	личности. Наряду с добровольным воздержанием или при-
нудительным отказом личности от роли субъекта деятельности при 
условии, что у нее есть необходимый и достаточный потенциал само-
регуляции, данный функциональный режим может быть также обу-
словлен недостатком регуляторного потенциала личности. Это тот ва-
риант, когда при всем желании личность неспособна занять позицию 
субъекта из-за недостаточно развитой саморегуляции либо избыточ-
ной сложности внешних обстоятельств, подавляющих и блокирую-
щих любые попытки проявления даже высокоразвитой субъектности. 
А вообще на определенном этапе личность приобретает способность 
гибко и произвольно переходить от субъектного к бессубъектному ре-
жиму функционирования, руководствуясь соображениями оптимиза-
ции деятельности и повышения ее продуктивности. С этого момента, 
как справедливо замечает Д. А. Леонтьев, «человек может переживать 
себя и как субъекта, и как пассивный объект, переключаясь с одного 
состояния на другое» [Леонтьев 2010, с. 147].

Определяя соотношение личности и субъекта в	возрастно-психо-
логическом	аспекте, первоначально следует указать, что человек	ста-
новится	 субъектом	 по	 мере	 своего	 личностного	 развития.	В этом 
тезисе сосредоточено кардинальное отличие функционального по-
нимания субъекта от других подходов, которые утверждают онто-
генетическую первичность субъекта по отношению к личности как 
вторичному образованию либо же относительную автономность, па-
раллельность рядов субъектного и личностного развития человека. 
Итак, субъектогенез есть функция от развития личности: субъектом	
не	рождаются,	им	становятся	по	мере	становления	сознательной	
деятельной	личностью. 

Субъектное развитие личности имеет количественные и качествен-
ные проявления (метафорически можно говорить о развитии субъекта 
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«вширь» и «вглубь» или о «горизонтальном» и «вертикальном» из-
мерениях субъектогенеза). Количественная сторона	субъектогенеза 
выражается в умножении форм саморегуляции, которые составляют 
функциональную основу субъектности. Под формами саморегуляции 
в данном контексте подразумеваются относительно автономные си-
стемы (контуры) психических структур и процессов, специализиро-
ванных на регуляции конкретного вида произвольной человеческой 
активности. Онтогенетическая эволюция субъекта происходит в на-
правлении овладения прогрессивно укрупняющимися «единицами» 
человеческой активности – от отдельного предметного действия до 
целой жизни, чему сопутствует возникновение форм саморегуляции 
возрастающей сложности. Овладеть той или иной активностью – 
значит научиться ее исполнять на основе психической саморегуля-
ции. Обычно в структуре личностного развития сопрягается некото-
рое количество генетических линий, соответствующих вызреванию 
функциональных предпосылок для отдельных форм произвольной 
активности человека. Вслед за появлением у личности новых форм 
саморегуляции совершается «рождение» субъектов новых видов ак-
тивности. 

Количественный аспект субъектогенеза выражается, таким обра-
зом, в расширении каталога форм активности, которые субъективи-
рованы и присвоены личностью, а также в увеличении индивидуаль-
ных форм ее субъектности. При нормальном течении субъектогенеза 
личность проходит фазы объекта, вовлекаемого в чужую деятель-
ность другими субъектами; субъекта отдельных операций и действий 
в составе совместной с другими субъектами деятельности; самостоя-
тельного субъекта частных видов деятельности; наконец, субъекта 
целостной жизнедеятельности как системы всех индивидуально до-
ступных видов деятельности. Внешним показателем прогрессии раз-
вития служит постепенное укрупнение пространственно-временного 
масштаба активности, которая опосредуется саморегуляцией и субъ-
ективируется личностью. Субъектное развитие личности увенчи-
вается ее созреванием в качестве субъекта жизни, представляющей 
предельный масштаб индивидуальной активности. С этих позиций 
субъект жизни квалифицируется как онтогенетически высшая форма 
субъектности и формальный (функциональный) критерий личност-
ной зрелости человека [Карпинский 2014].
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Качественная	сторона	субъектогенеза	выражается в качествен-
ных перестройках и прогрессивном повышении уровня	саморегуляции. 
Под уровнем саморегуляции имеется в виду характеристика разви-
тости конкретной формы саморегуляции, определяемая тем, в какой 
степени сама личность является автором ее общих принципов и осно-
ваний, а также входящих в нее частных регуляторных структур. Рас-
сматривая развитие конкретной формы саморегуляции, всегда важно 
учитывать, в какой мере каждый из составляющих ее регуляторов за-
дан и определен самой личностью. Например, смысл жизни может 
быть извне навязанным или самостоятельно найденным, жизненные 
цели – интроецированными или автономно поставленными, критерии 
жизненного успеха – заимствованными в готовом виде у других людей 
или выработанными на личном опыте и т. д. Достаточно универсаль-
ную схему уровней саморегуляции предлагает Д. А. Леонтьев: она 
предусматривает такие последовательно усложняющиеся уровни, как 
самоконтроль, самодисциплина, самоуправление, самодетерминация 
и самоорганизация [Леонтьев 2007]. 

На ранних стадиях субъектогенеза основные регулирующие функ-
ции в деятельности ребенка принимают на себя окружающие взрос-
лые. Они мотивируют, направляют, смыслообразуют, полагают цели 
и задачи, планируют, программируют, прогнозируют, оценивают и кон-
тролируют результаты, корректируют деятельность ребенка. Ребенок 
впервые утверждает себя в качестве самостоятельного субъекта там, 
где имеет место интериоризация – переход этих регуляторных функций 
во внутренние процессы саморегуляции. Первоначально такой переход 
наблюдается в сфере отдельных действий, потом – на уровне целостных 
видов поведения и деятельности, а еще позднее происходит передача 
подрастающему человеку инициативы по управлению и распоряжению 
его собственной жизнью. Однако осуществляя разные формы актив-
ности на основе саморегуляции, личность может реализовывать в них 
чужие (и чуждые ей) мотивы, цели, задачи, планы и т. п., являясь всего 
лишь техническим исполнителем, но не автором собственной актив-
ности. Поэтому успешное развитие личности в ее субъектном качестве 
предполагает не только образование новых форм и контуров саморегу-
ляции, но и повышение, возрастание уровня самодетерминации. 

При прочих равных обстоятельствах уровень	 развития	 конкрет-
ной	формы	саморегуляции	тем	выше,	чем	в	большей	степени	основные	
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регуляторные	структуры	и	механизмы	сформированы	в	порядке	само-
детерминации. Самодетерминация – высший уровень саморегуляции, 
при котором предметом осознанного произвольного регулирования 
выступают регуляторные механизмы, заложенные в индивидуальной 
психике. На этом уровне личность эмансипируется не только от внеш-
них влияний, но и преодолевает зависимость от собственных психиче-
ских свойств и состояний. Самодетерминация помогает превратить их 
в объект оптимизации и коррекции, а самого себя целиком – в объект 
саморазвития, самовоспитания, самосовершенствования. Здесь умест-
но обратиться к характеристике личности, содержащейся в научных 
дневниках Д. Б. Эльконина: «Личность – высшая психологическая ин-
станция организации и управления своим поведением, заключающая-
ся в преодолении самого себя» [Эльконин 1989, с. 517].

Подлинная история развития субъекта – это постоянное дви-
жение личности от симбиоза с другими людьми и зависимости от 
внешней детерминации к эмансипации от своего окружения, само-
регуляции и самодетерминации. Логику субъектогенеза можно рас-
крыть и следующей схемой: человек как технический исполнитель 
деятельности, всецело подчиненной внешней регуляции и детерми-
нации – человек как со-субъект совместной деятельности с другим 
индивидуальным или коллективным субъектом – человек как авто-
номный субъект поведения, деятельности и жизнедеятельности в це-
лом. На разных этапах субъектогенеза мы застаем человека сначала 
в роли «живого субстрата», или носителя деятельности, подлин-
ным субъектом которой выступает другой человек или социальная 
группа; потом как равноправного со-субъекта такой деятельности; 
и далее как автономного и суверенного субъекта, который не только 
технически исполняет, но творит свою индивидуальную деятель-
ность, вовлекает в нее других людей и взращивает (воспитывает) их 
в качестве субъектов. 

Таким образом, нормальный субъектогенез сводится к измене-
ниям личности по двум векторам: во-первых, к усиливающей эман-
сипации от социальной регуляции и внешней детерминации и по-
степенном движении в сторону саморегуляции и самодетерминации 
(вектор «от гетерономии к автономии»); во-вторых, к овладению все 
более укрупняющимся (протяженными во времени и в пространстве) 
единицами человеческой активности (вектор «от субъекта действия 
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к субъекту жизни»). Содержание субъектно-личностного развития со-
ставляет процесс формирования всё более мощных и совершенных 
механизмов саморегуляции и самодетерминации, на основе которых 
человек способен овладевать всё более сложными видами и форма-
ми деятельности. Онтогенетическое совершенствование механизмов 
личностной регуляции является психологической основой для эволю-
ции и прогрессии форм и уровней субъекта, ввиду чего субъектность	
предстает	как	измерение	личностного	развития	и	функциональный	
критерий	 личностной	 зрелости. По меркам этого критерия зрелой 
признается личность, достигшая уровня субъектности, который необ-
ходим и достаточен для продуктивной реализации ее ведущих смыс-
ловых необходимостей. Такая функциональная трактовка созвучна 
определению Е. А. Сергиенко: «Психологическая зрелость – это пре-
жде всего континуум согласования задач личности и интегративных 
возможностей субъекта. <…> Это означает, что человек стремится со-
хранить свою целостность как субъекта и личности, следовательно, 
делать то, что соответствует его жизненным смыслам, в соответствии 
с собственной субъектностью» [Сергиенко 2011, с. 188–189].

В	дифференциально-психологическом	аспекте субъектность рас-
крывается как интегральная способность, имеющая индивидуальную 
меру выраженности для каждой личности. Люди демонстрируют раз-
ную успешность в организации собственного поведения, деятельно-
сти и целостной жизнедеятельности сообразно своим же внутренним 
смысловым необходимостям и жизненным задачам (потребностям, 
ценностям, мотивам, целям и др.). Чем шире круг жизненных ситуа-
ций и видов деятельности, в которых личность способна добиваться 
успешной реализации субъективно значимого, тем выше развита ее 
субъектность. Индивидуальная изменчивость данной способности де-
терминирована разным уровнем и качеством развития «личностного в 
личности» – механизмов подлинно личностной саморегуляции и само-
детерминации, которые позволяют подчинять протекание деятельно-
сти устойчивым смысловым необходимостям вопреки отвлекающим, 
отклоняющим, преграждающим и прочим неблагоприятным усло-
виям. В таком значении субъектность выступает дифференциально-
психологическим параметром, синтетично отражающим личностные 
особенности и межличностные различия. Как пишет К. А. Абульха-
нова: «не всякая личность может быть субъектом» [Абульханова 2011, 
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с. 63] и, более того, «применительно к разным личностям можно го-
ворить о разной мере их становления как субъектов, в соответствии 
с общим определением, что субъект – это не вершина совершенства, 
а движение к нему» [там же, с. 65]. 

В отличие от философии, где субъектность представляется ан-
тропологической константой (неизменным универсальным атрибу-
том человека и людей вообще), в русле психологического анализа 
она должна осмысливаться как психологическая переменная – свой-
ство, выраженность которого колеблется в широком диапазоне при 
переходе от одного человека к другому, а также у одного челове-
ка в разных ситуациях. Объемы и пределы субъектности отдельно 
взятой личности, вовлеченной в конкретную ситуацию, зависят от 
неповторимой констелляции внешних и внутренних факторов. Со 
стороны внутренних факторов индивидуальная мера субъектности 
интегрально детерминируется уровнем зрелости и степенью со-
хранности механизмов психической регуляции, в первую очередь 
личностно-смысловой регуляции и осознанной саморегуляции. Не-
развитость, недоразвитость, деформация сознания и личности как 
регуляторных «инстанций», специфичных для психики человека, 
изнутри ограничивает субъектность. Как правило, чем в большей 
степени человек является сознательной личностью, тем выше его 
субъектный потенциал как способность к саморегуляции и самоде-
терминации. Со стороны внешних факторов пределы субъектности 
устанавливаются «легкостью-трудностью» предметных, социаль-
ных и других объективных условий индивидуальной жизнедеятель-
ности. Этот параметр комплексно описывает, насколько условия 
ситуации объективно способствуют или препятствуют личности 
в реализации ее интенций [Василюк 1984]. Очевидно, имеет место 
общая закономерность: с возрастанием трудности условий, в кото-
рых развертывается деятельность, требуются всё более сложные, со-
вершенные и надежные механизмы саморегуляции, чтобы личность 
смогла утвердить и реализовать себя в качестве субъекта. Именно 
в этом функциональном качестве личность «осуществляет соотне-
сение и согласование внешнего (объективных требований, обстоя-
тельств) и внутреннего (своих возможностей, ценностей и т. д.), 
т. е. активно организует взаимодействие с миром в форме решения 
определенных задач» [Завалишина 2005, с. 8].
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Заключение

Таким образом, субъект – это функциональное проявление лич-
ности, психологическую основу которого составляют структуры, про-
цессы и механизмы саморегуляции в конкретном виде или форме про-
извольной человеческой активности. В качестве предмета собственно 
психологического изучения субъектность фигурирует как функцио-
нальное	проявление, измерение	онтогенетического	развития и пара-
метр	индивидуально-психологических	различий	личности. 
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В статье обосновывается необходимость овладения иностранным языком 
обучающимся как ответ на запросы общества, раскрывается система обучения 
иностранным языкам, ее методология, уровни и компоненты, обосновывается 
переход от методологии к психологии. В этом контексте даются определения «ин-
тенсивного обучения» и «интенсификации» обучения, их применимость к данной 
предметной области, рассматриваются основные подходы и методы к овладению 
иностранным языком, в том числе дидактико-педагогический подход Б. В. Беляе-
ва, психолого-перцептивный подход В. А. Артемова, коммуникативно-когнитивный 
подход М. К. Кабардова, суггестопедический метод Г. Лозанова, метод активиза-
ции резервных возможностей Г. А. Китайгородской, методика пролонгированного 
интенсивного обучения и компетентностный подход И. А. Зимней, интегративный 
лингвопсихотерапевтический подход И. М. Румянцевой, метод ролевой игры при 
интенсивном обучении иностранному языку взрослых и др. Автор очерчивает си-
стему интенсивного обучения взрослых, выделяет их психофизиологические и пси-
хологические характеристики, предлагает психодиагностические методики для их 
фиксации, выделяет оптимальную траекторию интенсивного обучения иностран-
ному языку с использованием имеющихся ресурсов субъектов образовательного 
процесса и условий обучения. 

Ключевые слова: система обучения; обучение; интенсивное обучение; метод 
обучения; иностранные языки; взрослые обучающиеся.
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SYSTEMS OF FOREIGN LANGUAGE INTENSIVE LEARNING  
AS THE SUBJECT OF PSYCHOLOGICAL ANALYSIS

the article proves the necessity of foreign language acquisition by learners as 
an answer to a society demand, finds out the system of foreign language learning, its 
methodology, levels and components, explains the transition from it to psychology, 
in given context gives the definition of “intensive learning” and “intensification” of 
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learning, its usage in particular area, discusses the main approaches to and methods 
of foreign language acquisition such as B. V. Belyaev didactic and pedagogical 
approach, V. a. artemov’s psychological and perseptional approach, M. K. Kabardov 
communicative and cognitive approach, g. lozanov’s suggestive method, 
g. a. Kitaigorodskaya’s activation method of men’s reserve and competence approach, 
i. a. Zimnyaya’s intensive learning method, i. M. Rumayntseva’s integrative linguistic 
and psychotherapeutic approach, role playing method in the process of foreign 
language learning and so on. the author describes the system of adult intensive 
leaning, outlines psychophysiological and psychological characteristics, offers the 
psychodiagnostic tests for its registration and reveals the optimum route of foreign 
language intensive learning with the help of given resources of the education 
subjects and the foreign language acquisition conditions. 

Key words: system of learning; learning; intensive learning; method of learning; 
foreign languages; adult learners.

Введение

Общая тенденция глобализации, которая характерна для нашего 
времени, объединяет страны и культуры: появляется необходимость 
понимания людей, говорящих на разных языках, умения устанавли-
вать и поддерживать контакт, взаимодействовать, налаживать отно-
шения и сотрудничать друг с другом; усложняются и виды деятельно-
сти, для которых характерно не только разделение труда, но и выбор 
места жительства, оказание и получение услуг, расположение произ-
водства товаров и их потребление. Развитие информационных техно-
логий дает возможность связывать людей из разных точек планеты, 
передавать сообщения на любые расстояния. Чтобы соответствовать 
своему времени, нужно успевать за развитием науки и техники, осва-
ивать новые виды деятельности, перерабатывать колоссальные объе-
мы информации. Приобретение предметных навыков уже становится 
недостаточным для того, чтобы идти в ногу со временем. Появляет-
ся потребность в развитии сначала межпредметных навыков и уни-
версальных учебных действий, а затем и надпрофессиональных. 
В атласе новых профессий будущего рынка труда сформулированы 
требования к перспективным профессиям, в число которых входят 
такие надпрофессиональные навыки, как умение системно мыслить, 
осуществлять проектную деятельность, работать с людьми, обладать 
экологическим мышлением, мультиязычность и мультикультурность 
[Атлас новых профессий URL]. Причем под мультиязычностью 
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понимается не только знание родного языка и одного иностранного. 
Речь идет о свободном владении языком международного общения 
(английским языком) и о знании второго иностранного языка в муль-
тикультурном обществе, чтобы иметь возможность связывать людей 
разных культур, понимать национальный и культурный контекст 
и специфику работы в отраслях экономической деятельности других 
стран. Учитывая то, что язык является инструментом знакомства со 
всем новым, неосвоенным и требует от обучающегося быстро реаги-
ровать на «вызовы» времени, иностранный язык становится так же, 
как и родной, «системообразующим средством профессиональной 
подготовки – средством проектно-аналитической деятельности», 
особенно в подготовке способного к инновационной деятельности 
специалиста [Коряковцева 2019, с. 23]. Понятно, что без специаль-
ной подготовки преподавателей иностранного языка и комплексного 
системного подхода к обучению иностранного языка такие навыки 
у обучающихся сформировать сложно. Какие подходы к обучению 
иностранному языку можно выделить? Какие из них можно назвать 
системами? И что нужно учитывать при интенсивном обучении ино-
странному языку?

От методологии к психологии

Подход к обучению иностранному языку как системе являет-
ся комплексным [Основы методики обучения иностранным языкам 
2018]. Он учитывает контекст, в котором осуществляется обучение: 
не только сам обучающийся ищет возможность овладения иностран-
ным языком для личных и профессиональных нужд, но и со сторо-
ны государства имеется социальный заказ на таких специалистов. 
Контекстом также является государственная политика в области об-
разования, изменение ориентиров, введение новых образовательных 
и профессиональных стандартов. На их основе разрабатывается ме-
тодика, на которую влияют предметные области: с одной стороны – 
философия образования и философия языка, с другой – педагогика, 
психология, лингвистика и психолингвистика. Далее следует тради-
ционная структура образовательной деятельности, включающая ее 
субъектов и их деятельность, цели и содержание обучения, средства 
обучения, методы, приемы, технологии обучения и его организаци-
онные формы и результаты обучения, сопоставимые с его целями. 
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Цели и средства обучения, его содержание (или образовательные про-
граммы), подобранные приемы, технологии и методы реализуется в 
процессе обучения через взаимодействие и целенаправленную дея-
тельность ее субъектов – деятельность, направленную на достижение 
запланированного результата в обучении иностранному языку. Крайне 
важны организационные формы обучения, которые создают условия 
для усвоения языкового материала и приобретения навыков общения 
на иностранном языке. 

Традиционно в методологии любой науки выделяются три уровня. 
При обучении иностранному языку на первом уровне, макроуровне, 
являющимся обобщающей категорией, методика обучения иностран-
ным языкам (ИЯ) как наука рассматривается с позиции определения 
ее места среди других наук и ее взаимодействия с ними, включая 
ее объектно-предметную область и структурные компоненты. На 
данном уровне обосновывается концептуальный (категориально-
понятий ный) аппарат науки, определяются основные категории. На 
следующем уровне, мезоуровне, выявленные ранее категории уточ-
няются применительно к обучению конкретному языку, соотносят-
ся с ним и наполняются конкретным содержанием. Третий уровень, 
или микроподход, представляет собой уровень реального учебно-
воспитательного процесса, в котором участвуют субъекты образова-
тельной деятельности и материальные средства обучения. Здесь так-
же планируется результат обучения, но он зависит от ряда факторов 
и условий обучения, которые, с одной стороны, не всегда легко кон-
тролировать, с другой – приоритет может отдаваться одному или не-
которым из них в ущерб другим, что мы и наблюдаем при обучении 
иностранным языкам, особенно с использованием интенсивных мето-
дов. Чтобы с большей вероятностью достичь намеченных результатов 
в овладении иностранным языком, формулируются условия успеха 
(например, учет потребностей и мотивов обучающихся, составление 
социокультурных индивидуальных программ обучения, логика разви-
тия и степень осознанности обучающихся, компетенции преподавате-
ля, характер обучения и другие условия). 

Осознание методологии обучения иностранным языкам приве-
ло к осмыслению как проблемы научения обучающегося иностран-
ному языку, так и проблемы организации процесса овладения ИЯ. 
Обучение иностранному языку стало рассматриваться с позиции 
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комплексного лингвистического образования. Учеными была пред-
ложена образовательная модель взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных компонентов образовательного процесса и способов их 
формирования, объединенных в целостную систему и присущих кон-
кретному типу общества, а также имеющих в своем составе ценность, 
цель и содержание образования, тип коммуникации (взаимодействия) 
субъектов образовательного процесса, методы, характер включенно-
сти образования в систему общественных отношений и образователь-
ный результат [Основы методики ... 2018].

Конкретизация каждого компонента привела к переходу от ме-
тодологии к психологии обучения иностранным языкам, позволила 
искать методы, наиболее эффективные в данных условиях, к опре-
деленным типам личности обучающихся, уровням образования под 
влиянием степени разработанности концептуально-понятийного 
аппарата, конкретизации подходов к обучению с учетом контекста 
и времени. На смену чисто лингвистическим подходам пришли линг-
вопсихологические и психологические. В настоящее время актуаль-
ными и признанными подходами к обучению иностранным языкам 
являются личностно ориентированный подход, опирающийся на 
субъектность как характеристику обучения; коммуникативный под-
ход, акцентирующий процессуальную сторону обучения и выделяю-
щий в качестве основы обучения коммуникацию; компетентностный 
подход, подразумевающий развитие коммуникативной компетентно-
сти, овладение вербальными и невербальными средствами общения и 
другими ключевыми универсальными компетенциями, приобретение 
которых определяют единство языковой и социально-языковой лич-
ности. Отдельно следует назвать межкультурный подход, в котором 
изучение иностранного языка рассматривается как феномен культу-
ры. В данном подходе, в зависимости от фокуса внимания на пред-
мете и авторской методической концепции, принято выделять лингво-
страноведческий, социокультурный, лингвокультурологический или 
культурно-прагматический подходы. И, наконец, аксиологический, 
или ценностно-центрированный, подход, рассматривающий ценность 
как связующее звено между личностью и обществом. Подходы могут 
комбинироваться и уточняться.

Роль психологической части в обучении иностранным языкам 
усиливается, когда начинают использоваться интенсивные методы 
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обучения. Происходит осмысление применимости педагогических 
и психологических подходов к интенсивному обучению иностранным 
языкам. Выявляется их специфика в отношении традиционных под-
ходов, разделяются понятия интенсивного обучения ИЯ и интенсифи-
кации образования. Рассмотрим их подробнее. 

Определение понятий

Понятие интенсификации обучения связано с понятием качества 
подготовки специалистов, является веянием времени и отражается 
в целях образования, преимущественно высшего. Так, целью и пробле-
мой интенсификации высшего образования является реализация ком-
плексного подхода к совершенствованию и обновлению содержания, 
организации процесса обучения и поиску новых методов. При этом 
образовательный процесс должен строиться так, чтобы обеспечить 
достаточно быстро его протекание с подбором обоснованного и опти-
мального учебного материала, с максимальной экономией времени, 
рациональным распределением времени на аудиторную и самостоя-
тельную работу обучающихся без их перегрузки и переутомления. 

Проблемы интенсификации образования стали в настоящее вре-
мя актуальной задачей педагогики, психологии и лингвистики. Так, 
в педагогике под интенсификацией обучения понимается процесс, 
направленный на совершенствование обучения ИЯ (отбор и органи-
зацию материала, разработку эффективных методов овладения ИЯ, 
развитие коммуникативных умений, активизацию резервов личности 
и межличностных отношений). Интенсивные методы и интенсивное 
обучение иностранным языкам становятся частью интенсификации 
образования и отличают его от традиционных подходов и методов.

Г. А. Китайгородская определяет интенсивное обучение ино-
странному языку как «обучение, направленное в основном на овла-
дение общением на изучаемом языке, опирающееся на не исполь-
зуемые в обычном обучении психологические резервы личности 
и деятельности учащихся, в особенности – на управление социально-
психологическими процессами в группе и управление общением 
преподавателя с учащимися и учащихся между собой, и обычно 
осуществляемое в кратчайшие сроки» [Китайгородская 1986, с. 4]. 
И. А. Зимняя считает, что интенсивное обучение – это проявление ин-
тенсификации, которая, в свою очередь, выступает условием учебной 



251

Ю. П. Кошелева 

деятельности, имеющей ряд психологических особенностей, влияю-
щих на ее успешность (например, характер мотивации, организация 
учебной деятельности во времени и взаимоотношений субъектов об-
разовательного процесса и др.) [Зимняя 1991]. 

Целью интенсивного обучения является достижение максималь-
ного объема усвоение языкового материала в минимальный срок, а его 
содержанием – овладение комплексом знаний, умений и навыков, до-
статочных для осуществления деятельности в определенной сфере 
общения [Щукин 2008]. Если сказать кратко, то цель интенсивного 
обучения – овладеть умениями иноязычного общения в кратчайший 
срок [Китайгородская 1986]. Для этого применяются интенсивные 
методы обучения. Они обладают следующими отличительными осо-
бенностями: 1) максимально возможная активизация познавательной 
деятельности обучающихся на занятиях; 2) мобилизация скрытых 
ресурсов личности и 3) всестороннее использование средств воздей-
ствия на обучающегося, включая его подсознательную сферу воспри-
ятия [Щукин 2008]. 

Применение интенсивных методов обучения иностранному языку 
основывается на ключевых факторах, различающих методы обучения: 
целевую установку, стадию обучения, основные принципы и средства 
обучения [Беляев 1965]. Соответственно, выбор методов обучения об-
условлен целевой установкой или социальным заказом государства, 
который отличается на каждом историческом этапе. Можно считать, 
что социальным заказом в наши дни является интенсификация или 
повышение качества образования, о чем было сказано выше. Кроме 
того, он зависит от характера дисциплины, которая является предме-
том обучения, характеристики субъектов образовательной деятель-
ности и стадии (уровня) обучения, тесно связанного с возрастными 
особенностями обучающихся. 

Цели интенсивного обучения ИЯ различаются в зависимости от 
этапов обучения и коммуникативных потребностей обучающихся. 
Наиболее полно разработана методика обучения ИЯ с применением 
интенсивного метода на начальном этапе обучения. Так, целью на-
чального этапа может быть приобретение навыков повседневного об-
щения с лексическим минимумом в 2,500 лексических единиц и усво-
ения нормативной грамматики учебной речи за 120 академических 
часов из расчета не менее 12 часов в неделю, продолжительностью 
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каждого занятия 4 часа (типовое распределение времени занятий: 
первая неделя – 24 часа; вторая–третья недели – 40 часов (по 5 дней); 
четвертая–пятая недели – 32 часа (по 4 дня); шестая неделя – 24 часа 
(6 дней)). 

Одним из основных отличительных признаков интенсивных ме-
тодов обучения иностранным языкам является концентрированность 
учебных занятий: от 10 часов в неделю (полуинтенсивный курс); до 
20 часов в неделю (умеренно интенсивный курс); 7–10 часов в учеб-
ный день (сверхинтенсивный курс) [Леонтьев 1977]. Стоит выделить 
пролонгированное интенсивное обучение, предложенное И. А. Зим-
ней [Зимняя 1996]. Она определяет его как концентрированное в еди-
ницу времени (до 6 часов в день), распределенное на достаточно 
длительный срок – 10 месяцев (в отличие от краткосрочного обуче-
ния – 2,5 месяца), интенсифицированное по четырем параметрам 
обучение: 1) по объему усваиваемого материала; 2) по количеству 
и вариативности приемов; 3) по плотности общения, т. е. коммуни-
кативной занятости каждого обучаемого в каждую единицу времени 
(И. А. Зимняя) и 4) по целенаправленной активизации психических 
резервов личности, что означает постоянную психическую нагрузку 
обучаемого, вызывающую состояние интеллектуальной, речевой ак-
тивности, не сопровождающейся состоянием утомления (Г. Лозанов, 
Г. А. Китайгородская). Как правило, пролонгированное обучение свя-
зано с определенной профессиональной подготовкой. 

На наш взгляд, все перечисленные факторы важны для интенсив-
ного обучения ИЯ, однако следует различать следующие характери-
стики обучения ИЯ: ограниченность во времени, интенсивность как 
концентрированность занятий, интенсификация как требования к обра-
зованию и непосредственно интенсивность обучения как особый метод 
обучения иностранному языку. Перейдем к рассмотрению методов.

Методы интенсивного обучения ИЯ

Методы интенсивного обучения иностранным языкам отличаются 
от подходов тем, что рассматривают лишь один аспект воздействия 
на обучающихся с целью достичь нужного эффекта в кратчайшие 
сроки. Впервые повышение эффективности обучения было замечено 
при применении суггестопедического	метода болгарского психоте-
рапевта Г. Лозанова. Собственно именно с него и начинается точка 
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отсчета применения интенсивных методов обучения иностранному 
языку. Суть метода сводилась к тому, что использовалось субсенсор-
ное (неосознаваемое) восприятие базового лексического материала 
(разговорной лексики), который предъявлялся с высокой частотой, 
на фоне суггестивной музыки. Для его усвоения использовался ме-
ханизм зрительного узнавания. Суггестивная методика основана на 
внушении; она не требовала от обучающихся активного участия. 

В дальнейшем методы интенсивного обучения иностранному язы-
ку значительно расширились. В настоящее время известны следую-
щие методы: 

– гипнопедия, или обучение ИЯ во время определенных стадий 
сна (многократное повторение языкового материала осуществляется 
в неизменном виде непосредственно перед сном, сразу после засыпа-
ния и перед пробуждением);

– релаксопедия, или обучения ИЯ во время мышечного и пси-
хического расслабления (состояние покоя, достигаемого за счет ауто-
генной тренировки, создает условия для непроизвольного внимания 
и запоминания языкового материала в больших объемах);

– ритмопедия, или обучение ИЯ во время ритмической стиму-
ляции мозга в сопровождении спокойной новой для обучающегося 
музыки (воздействие осуществляется на биоритмику мозга человека 
за счет монотонных низкочастотных звуковых колебаний, цветовых 
и световых сигналов в слуховых и зрительных анализаторах);

– методика	 «погружения», или систематическая интенсивная 
устно-речевая, ситуативно обусловленная, личностно ориентирован-
ная в условиях учебной коллективной деятельности (часто задается 
сценарием и воссозданием обстановки, максимально приближенной 
к реальной коммуникации);

– эмоционально-смысловая методика, или обучение ИЯ в со-
стоянии повышенного эмоционального настроя группы обучающихся 
(часто применяются ролевые игры, проблемные ситуации и мысли-
тельные задачи, решение которых требует высокой эмоциональной 
вовлеченности обучающихся). 

К этому методу обучения относится методика интенсивного обуче-
ния иностранному языку Г. А. Китайгородской. Как и в методе Г. Ло-
занова, обучающиеся осваивают базовую разговорную лексику за счет 
активизации резервов психики в процессе группового (коллективного) 
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обучения иноязычному общению на иностранном языке в заданных 
временных рамках и наряду с отработкой коммуникативных ситуаций 
на заданном уровне. По мнению автора методики, определяющими 
факторами в интенсивном обучении ИЯ являются: а) минимальный 
необходимый срок обучения для достижения заданной коммуника-
тивной цели при максимально возможном для этого объеме учебного 
материала и соответствующем его организации и б) максимальное ис-
пользование всех резервов личности обучаемых в условиях творче-
ского коммуникативного взаимодействия обучаемых и обучающего 
в групповом общении на иностранном языке [Китайгородская 2009]. 
Основными условиями достижения запланированного эффекта явля-
ется создание благоприятного психологического климата в коллек-
тиве, установление доверительных и доброжелательных отношений 
между преподавателем и обучающимися и между самими обучаемы-
ми, а также наличие эмоциональной и моральной поддержки со сто-
роны преподавателя и учебной группы. Применение данного метода 
предполагает: ситуативно-тематическое организованное общение; 
использование ролевых игр; реализацию всех видов речевой деятель-
ности и их взаимосвязанность при ведущей роли аудирования и го-
ворения; сочетание осознаваемого и неосознаваемого; реализацию 
принципа активности в разных формах (комбинирование индивиду-
ального и группового и индивидуального через групповое).

Подходы к интенсивному обучению ИЯ

Подходы к обучению иностранного языка раскрывают взаимосвязь 
методологий на разных уровнях. Они не исключают, а дополняют друг 
друга. Отдельно не существует педагогических или психологических 
подходов к обучению ИЯ, так как они лишь по-своему выставляют при-
оритеты. Например, в дидактико-педагогическом подходе Б. В. Беляе-
ва метод обучения понимается в более широком значении и подразуме-
вает совокупность основных методических принципов [Беляев 1965]. 
Выделенный им дидактический принцип сознательности, который он 
считает ведущим принципом обучения ИЯ, является важнейшим при 
обучении иностранному языку взрослых обучающихся. Б. В. Беляев 
подчеркивал, что нужно обучать, не языку, а речи на изучаемом языке. 
Этот принцип стал ведущим для многих последующих моделей обуче-
ния ИЯ, в том числе и с использованием интенсивных методов. По его 
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мнению, решающим фактором овладения языком является иноязыч-
ная практика. В современной трактовке это означает, что овладение 
иностранным языком осуществляется в речевой деятельности. Другие 
два принципа, определенные Б. В. Беляевым: принцип перехода от 
языковой теории к практике, основанный на осознанности, и принцип 
отработки языковых моделей в условиях живой, продуктивной, твор-
ческой, иноязычной речевой деятельности обучающихся. Если второй 
принцип используется практически во всех современных подходах 
к обучению ИЯ, то первый подходит только для определенных воз-
растных групп обучающихся (взрослых).

Одним из первых психологических подходов к обучению ИЯ яв-
ляется психолого-перцептивный подход В. А. Артемова. Его подход 
основан на идее распознавания иноязычной речи [Артемов 1969]. 
В его лаборатории экспериментальной фонетики и психологии речи 
было доказано, что при всем многообразии «речений» и интонаций 
выделяются всего четыре типа речевых поступков, характерных для 
любых языков: повествование, вопрос, побуждение и восклицание. 
Не менее значимым в его подходе является различение семантики 
слова и содержания понятия. Он вводит понятие «объективного со-
держания» мышления, которое связывает мышление с объектами 
реального мира. Он утверждает, что нельзя научить «мыслить на 
языке», и поэтому следует определять несовпадение семантических 
полей, а не различать мышление на разных языках. Это значит, что 
мышление на всех языках одно и то же, но реализуется в разных язы-
ках различными языковыми средствами. Обучая иностранному язы-
ку, нужно: 1) обучать сопоставительной семантике родного и ино-
странного языка; 2) не забывать, что любой отрезок речи (текста) 
имеет свое формально-логическое и предметное содержание; 3) не 
смешивать семантику языка и смысловое содержание мысли [там 
же, с. 39]. Первое требование касается возможности соотносить обу-
чающимися предметы и явления на изучаемом языке и употреблять 
слова в прямом и переносном значении. Второе подразумевает изуче-
ние иностранного языка как элемента культуры. И третье требование 
предусматривает хорошую языковедческую, психологическую и фи-
лософскую подготовку преподавателя иностранного языка. В подхо-
де В. А. Артемова органично соединены теория и практика обучения 
ИЯ, что делает его подход комплексным. 
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Другим психологическим подходом к обучению ИЯ является со-
временный коммуникативно-когнитивный, или индивидуально-типо-
логический, подход М. К. Кабардова [Кабардов 2013]. Автор основа-
тельно проанализировал соотношение языка и речи и пришел к выводу, 
что существуют различные подходы в изучении иностранного языка, 
что на практике подтвердилось существованием трех типов лично-
сти: коммуникативно-речевого типа, когнитивно-лингвистического 
и смешанного (уравновешенного), которые имеют различные психо-
физиологические характеристики и требуют разной методики обуче-
ния ИЯ. Он выявил коммуникативные и когнитивные составляющие 
языковых способностей личности, которые обнаруживаются различ-
ным диагностическим инструментарием и имеют различную степень 
проявления, в том числе и на разных возрастных этапах. Кроме того, 
он разработал систему «учитель – метод – ученик», позволяющую 
дифференцированно подходить к субъектам образовательного про-
цесса с учетом их психологического и психофизиологического оцени-
вания (интеллектуального потенциала учащихся и учителей, специ-
альных – педагогических, математических, языковых, музыкальных, 
художественных – способностей, физиологических (природных) 
основ и экспертной системы оценок педагогического мастерства, до-
стижений в соответствующих видах деятельности) [Кабардов 2013].

Наиболее полным и хорошо проработанным является компетент-
ностный подход И. А. Зимней [Зимняя 1991]. Она описывает и рас-
крывает различные значения понятия «компетенция» и обосновывает 
важность профессиональной языковой компетенции учителя в обла-
сти ИЯ и фактора учета им особенностей учебного предмета и ин-
дивидуальных особенностей обучающихся. В ее подходе содержание 
анализа процесса обучения ИЯ включает психологические особенно-
сти учителя и учащихся разных возрастных групп; психологическую 
характеристику иностранного языка как учебной дисциплины; пси-
хологический анализ речевой деятельности как объекта овладения; 
учебную деятельность школьников в процессе изучения иностранно-
го языка, а также форму самого обучения, т. е. педагогическое обще-
ние учителя и школьников в процессе их учебного сотрудничества. 

И, наконец, еще одним современным подходом является инте-
гративный лингвопсихотерапевтический подход И. М. Румянцевой 
[Румянцева 2004]. Ее подход имеет междисциплинарный характер 
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и выражается в создании интегративной системы обучения иноязыч-
ной речи. Под обучением иноязычной речи автор понимает развитие 
языковой и речевой способности при помощи особых психолинг-
вистических и психологических средств, имеющих коммуникатив-
ную основу и затрагивающих все психические процессы, состояния 
и свойства личности. И. М. Румянцева рассматривает механизмы 
развития языковых и речевых способностей, процессы речевоспри-
ятия и речепорождения через исследование связи речи с сознанием 
и подсознанием, эмоциями и интеллектом, психическими свойствами 
и состояниями личности. Она прослеживает взаимосвязь когнитив-
ной (восприятие, внимание, память, мышление, воображение), ком-
муникативной и психодинамической (побудительной, аффективной 
и эмоциональной) сторон речи. Изучение восприятия и порождения 
иноязычной речи взрослыми обучающимися позволило автору вос-
производить и моделировать эти процессы. Помимо первичной пси-
ходиагностики автор использовал в качестве основного метода инте-
гративный лингвопсихологический тренинг (ИЛПТ).

Имея хорошую теоретическую базу, ученые применяют и другие 
методы и приемы при обучении ИЯ. Так, например, Э. М. Савельева 
на примере интенсивного обучения взрослых изучала индивидуально-
психологические особенности овладения иностранным языком в ро-
левой игре [Савельева 1991].

Исходя из определения интенсивного обучения ИЯ, мы полагаем, 
что систему интенсивного обучения иностранным языкам образуют 
комплексные психологические подходы, выделенные нами. В этом 
смысле правомерно сказать, что при концентрированности занятий лю-
бой подход к обучению ИЯ может стать интенсивным обучением, если 
четко заданы критерии: что, у кого, как, в какие сроки и с каким резуль-
татом нужно сформировать. Если основным критерием интенсивного 
обучения ИЯ является краткосрочность, то требования к его результа-
там будут отличаться от долгосрочного. Овладение иностранным язы-
ком в любом случае требует времени, и скорость его освоения может 
быть разной. Кроме того, мы учитываем разницу в исходных данных 
обучающихся и их возраст. Конечно, интенсивное обучение ИЯ детей 
и взрослых будет осуществляться по-разному. И чтобы выявить началь-
ный уровень индивидуально-психологических особенностей обучаю-
щихся и типы их личности, необходимо проводить психодиагностику.
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В своих исследованиях Л. В. Сотова изучает динамику индиви-
дуально-психологических характеристик взрослых, обучающихся 
иностранному языку (нервно-психическое напряжение, тип темпе-
рамента, звуковой и слуховой след, оперативная память, языковые 
способности и др.) [Сотова 2018]. Мы полагаем, что данная катего-
рия обучающихся имеет особые психологические, социокультурные 
и иные характеристики, включающие:

– неуверенность в своих языковых способностях;
– негативный опыт обучения иностранному языку;
– мотивацию обучения (как правило, связанная с личностным 

и профессиональным ростом);
– возрастные психофизиологические и психологические осо-

бенности взрослых обучающихся (скорость восприятия и по-
нимания иноязычной речи, латентный период говорения, осо-
бенности памяти и кодирования информации и др.);

– типы личности, учитываемые при обучении ИЯ;
– знание культуры страны изучаемого языка;
– временную ограниченность возможности изучения языка;
– уровень владения ИЯ.
Сочетание разнородных качеств обучающихся подсказывает не-

обходимость выравнивания стартовых возможностей в обучении ИЯ, 
выявлении и выстраивании оптимальной траектории обучения с ис-
пользованием имеющихся ресурсов субъектов образовательного про-
цесса и условий обучения ИЯ. В отличие от представленных методов 
и подходов делается упор не на активизацию всех имеющихся ресур-
сов, а на использование необходимых в данный момент для решения 
коммуникативной задачи. Интенсивное обучение позволяет двигаться 
в собственном темпе и дает перспективу дальнейшего совершенство-
вания языковых способностей в овладении иностранным языком. 

Заключение

В результате теоретического обзора можно сделать вывод о том, 
что системы интенсивного обучения иностранным языкам становятся 
предметом психологического анализа, когда:

– меняется контекст овладения иностранными языками;
– осуществляется переход от системы методологии изучения 

к психологии обучения ИЯ;
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– разделяются понятия «интенсивных методов обучения ИЯ» 
и «интенсификации образования»; определяются формы и ме-
тоды обучения ИЯ;

– выделяются системы психологии обучения иноязычному обще-
нию, включающие психолого-перцептивный подход В. А. Ар-
темова, коммуникативно-когнитивный подход М. К. Кабар-
дова, методику пролонгированного интенсивного обучения 
и компетентностный подход И. А. Зимней, интегративный 
лингвопсихотерапевтический подход И. М. Румянцевой;

– определяется специфика интенсивного обучения взрослых 
и их психологических особенностей;

– предлагаются психодиагностические методы оценки измене-
ний психологических характеристик обучающихся в процессе 
овладения ИЯ;

– выявляется оптимальная траектория обучения ИЯ с использо-
ванием имеющихся ресурсов субъектов образовательного про-
цесса и условий обучения ИЯ.
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В статье анализируются явления психики человека с позиции информацион-
ного подхода. Субъективная реальность как содержание сознания рассматривается 
в контексте порождаемой психикой информационной модели действительности. 
Отмечается, что информационная модель всё чаще формируется, основываясь на 
поглощении информации без ее осмысления и оценивания, что приводит, бла-
годаря современным средствам коммуникации, к распространению фальсифи-
цируемых представлений о реальности. Взгляд на субъективную реальность как 
информационную модель, порождаемую психикой, позволяет вести исследования 
сознания человека в контексте глобальных тенденций развития современных со-
циальных отношений, их зависимости от информационных технологий, создания 
и потребления информации.
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SUBJECTIVE REALITY AS AN INFORMATION MOdEL  
OF CONSCIOUSNESS

this article analyzes the phenomena of the human psyche in terms of information 
approach. subjective reality, as the content of consciousness, is considered in the 
context of the information model of reality generated by the psyche. it is noted that 
the “information model” is increasingly formed based on the absorption of information 
without its understanding and evaluation, which leads due to modern means of 
communication to the spread of falsified ideas about reality. the view of subjective 
reality as an information model generated by the psyche allows to conduct research of 
human consciousness in terms of global trends in the development of modern social 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 18-013-00259.
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relations, their dependence on information technologies, creation and consumption 
of information.

Key words: information approach; information model; subjective reality; new 
strategies of cognition in psychology.

Введение

Существует мнение, что человек не в состоянии в полной мере 
оценить воздействие очевидности, и поэтому он консервативен. При 
этом отмечается, что успешность моделирования субъективной реаль-
ности зависит не столько от точности субъективных оценок, сколько 
от того, охватывает ли модель (информационная) значимые детерми-
нанты процесса принятия решений [Канеман 2014, с. 69].

Глобальной тенденцией развития современных социальных от-
ношений является возрастание зависимости от информационных 
технологий, создания и потребления информации. При этом, как от-
мечается в исследованиях, проводимых в русле информационного 
подхода, если источником жизненного опыта человека «письменной 
цивилизации» служил структурированный текст, подчиненный опре-
деленной логике (религиозной или научной), то современный человек 
пребывает в мире образов, созданных компьютерными технологиями. 
В пространстве образов, лишенном логики, отсутствии очевидных за-
кономерностей [Воскресенский 2017, т. 1, с. 47].

Отдельно следует отметить, что обнаруживаются крайне бедное 
содержание собственно психологических составляющих в самой кате-
гории «информация». Информация утрачивает психологическую со-
ставляющую и сводится к рассмотрению наборов сведений и данных. 
Происходит утрата смысла, «редукция (упрощение) индивидуального 
смыслового поля человека. Истоки проблемы выхолащивания психо-
логической, а значит и смысловой составляющей информации ле-
жат во времени непосредственного введения термина «информация» 
в научный оборот. Как известно, само понятие «информация» было 
впервые введено в науку в 1928 г. американцем Р. Хартли, коллегой 
Гарри Найквиста, для обозначения меры количественного измерения 
сведений, распространяемых по техническим каналам связи» [Бае-
ва 2008]. На международном конгрессе в честь столетия со смерти 
Алессандро Вольты, в Италии, летом 1927 г. Хартли впервые озвучил 
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идею информации как таковой. Ей нужно было дать определение. На 
тот момент информация представляла собой расплывчатый термин, 
означающий предмет коммуникации. Хартли поставил цель: «устра-
нить включенный психологический фактор» и измерить информацию 
«в терминах чистых физических количеств». Его задачей было вы-
честь человеческое знание из уравнения H = n log s, где H – коли-
чество информации, n – число переданных символов, s – размер ал-
фавита [Глик 2013, с. 215–216]. Следующий шаг в этом направлении 
сделал Клод Шеннон, создатель теории информации. Впервые упо-
требив фразу «теория информации» Шеннон не скрывал, а даже под-
чёркивал, что для создания теории необходимо избавиться от смысла. 
«Смысл сообщения обычно не имеет значения», – писал Шеннон. Как 
Найквист и Хартли до него, Шеннон хотел оставить в стороне «пси-
хологические факторы» и сосредоточиться только на «физическом». 
Лишив информацию смысловой нагрузки, были даны определения, 
основанные на неопределённости, неожиданности, трудности и эн-
тропии. «Семантические аспекты коммуникации несущественны для 
инженерной проблемы» [Глик 2013, с. 237], – уверял Шеннон. Однако 
уже в 1960 пришло понимание того, что всё, связанное с информаци-
ей, имеет экспоненциальный рост. Мера информации росла по экс-
поненте. Впервые эту идею высказал Гордон Мур. Вслед за «теори-
ей информации» появились «перегрузка каналов» и ощущения, что 
«слишком много информации». Затем «перегрузка информацией», 
«избыток информации». Далее, «Оксфордский словарь» определит 
«информационную усталость» как современный синдром… «Ин-
формации становится всё больше, а смысла всё меньше», – напишет 
Жан Бодрийяр [Бодрийяр 2016]. Краткий обзор истории целенаправ-
ленного уничтожения психологических и смысловых составляющих 
категории «информация» можно завершить мыслью, высказанной 
священником Томасом Байесом (1702–1761): «определение инфор-
мативности сообщения определяется степенью его влияния на наши 
убеждения» [Иванова 2019, с. 142]. Как ни парадоксально, но «воз-
вращение смысла» в «информационный подход» оказалось особенно 
затруднительным для социально-психологических дисциплин. Как 
отмечает в своем исследовании А. В. Соколов, ссылаясь на Л. Хьел-
ла и Д. Зиглера, подробно охарактеризовавших 14 теорий зарубеж-
ных классиков психологии, начиная с З. Фрейда, К. Юнга, А. Адлера 
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и заканчивая К. Рождерсом, Дж. Келли и А. Маслоу – американские 
авторы – признают: «Никто из них прямо не обращался к основно-
му вопросу бытия человека: как люди ассимилируют информацию из 
внешнего окружения, перерабатывают и сохраняют эту информацию 
в памяти и потом извлекают её, чтобы использовать адаптивным спо-
собом» [Хьелл 1997, с. 591]. В этом же ряду оказываются и отече-
ственные психологи: Л. С. Выгодский, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев, 
С. Л. Рубинштейн, Д. Н. Узнадзе и др. В отечественных классических 
трудах «достаточно полно представлены проблемы общения, мыш-
ления, познания, мотивации, управления, ценностных ориентаций, 
памяти, обучения, т. е. когнитивные, коммуникационные, творческие 
процессы, образующие содержание психологии личности, но парадок-
сальным образом игнорируется понятие информации» [Соколов 2019, 
с. 167]. Сегодня становится очевидным, что использование информа-
ционного подхода значительно увеличивает возможности исследова-
телей в различных областях социально-психологических знаний. 

Информационная модель реальности,  
формируемая психикой

Неопределенность,  
порождаемая противоречиями социального опыта

Формируемая психикой «информационная модель» реальности 
становится виртуальной, всё более представляет собой клиповый по-
ток эмоций, идей, фантазий. Такая модель уже не предполагает по-
нимания действительности, связей между объектами и событиями. 
«Информационная модель» формируется, основываясь на поглоще-
нии информации без ее осмысления и оценивания. Процесс этот име-
ет, по-видимому, характер цепной реакции. Процесс «принятия веры» 
в ту или иную «информационную модель» действительности без ее 
критического осмысления благодаря современным средствам комму-
никации порождает распространение фальсифицируемых представ-
лений о реальности.

Ж. Бодрийяр в собрании из трех коротких эссе «Войны в заливе не 
было» рассуждает о том, что «в современном обществе не существу-
ет ни свободы, ни выбора, ни возможности принятия окончательно-
го решения, поскольку любое решение, связанное с сетью, экраном, 



266

Вестник МГЛУ. Образование и педагогические науки. Вып. 4 (833) / 2019

информацией и коммуникацией, всегда будет серийным, частичным, 
фрагментарным, нецелостным». Но, как справедливо заметил Джеймс 
Глик, «истощение, пресыщение, давление информации – всё это было 
и раньше», цитируя догадку Маршалла Маклюэна, сделанную им 
в 1962 г. «Сегодня мы настолько же продвинулись в электрическую 
эпоху, насколько жители Елизаветинской Англии продвинулись в эпоху 
типографий и механики. И мы испытываем то же замешательство и не-
решительность, которые чувствовали они, живя одновременно в двух 
контрастирующих формах общества и опыта» [Глик 2013, с. 439]. Здесь 
следует отметить, что не смог избежать феномена «истощения, пресы-
щения, давления информации» и сам Жан Бодрийяр (Jean Baudrillard). 
Он категорически отказывался принимать достижения не только теле-
видения, но и телекоммуникационных сетей (телефонизации) [Jean 
1997]. Известный польский философ, Станислав Лем (Stanislaw Lem), 
много времени посвятивший осмыслению цифровых технологий, от-
кровенно избегал сети Интернет [Бондаренко 2007, с. 63]. Зигмунт 
Бауман (Zygmunt Bauman), автор фундаментальных работ по глоба-
лизации современной культуры, лишь с 2003 г. начал пользоваться 
электронной почтой и Интернетом. Не желали замечать влияния тако-
го феномена, как мобильная связь, на трансформацию социальных от-
ношений многие известные теоретики постмодернизма: Майк Фетер-
стоун (Mike Featherstone) [Bauman 1990], Фредерик Джеймсон (Fredric 
Jameson) [Jameson 1991], Дуглас Келлнер (Douglas Kellner) [Kellner 
1992], Дэвид Харви (David Harvey) [Harvey 1989], Скотт Лэш (Scott 
Lash) и Джонатан Фридман (Jonathan Freidman) [Kellner 1992].

Очевидно, что восприятие обществом (включая исследователей 
самого общества) двух контрастирующих форм опыта всегда вос-
принималось как пугающая неопределенность, как «аннигиляция 
пространства и времени». Негативная оценка ближайшего и средне-
срочного будущего при позитивной оценке долгосрочного будущего 
является одной из форм «защитного пессимизма». Человек занижает 
собственные ожидания, стремясь избежать разочарования от несбыв-
шихся надежд [Norem 2001]. В данном контексте нельзя не отметить 
результаты исследований, основанных на регулярных общероссий-
ских опросах, проводимых «Лавада-центром». Согласно получен-
ным в ходе опросов данным, будущее представляется россиянам как 
«смутное», «неопределенное». Около половины россиян «не знают, 
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что будет даже в ближайшие месяцы», треть могут планировать «на 
1-2 года вперед», 10 % – «на 5-6 лет», 5 % – «на много лет вперед» 
[Волков 2016].

Информационный подход к образу будущего

Современные исследования в области нейронаук говорят о том, 
что за воспоминания в прошлом и конструирование будущего в на-
шем воображении отвечают одни и те же структуры. Их расположение 
локализуется в теменной и височных долях мозга, ретроспленальной 
коре, а также коре задней части поясной извилины [Spreng 2009]. Как 
отмечают Т.А. Нестик и А.Л. Журавлёв, «не только индивидуальный, 
но и коллективный образ будущего основан на работе, проделанной 
социальным воображением в прошлом. Общество накапливает своего 
рода «память о будущем»: различные экспертные прогнозы, сценарии 
возможного развития событий, художественные образы альтернатив-
ной истории, научно-фантастические версии ближайшего и отдален-
ного будущего. … В сетевом обществе «память о будущем» функцио-
нирует как распределенная и транзакционная, то есть обеспечивается 
взаимодополнительностью образов прошлого и будущего различных 
социальных групп» [Нестик, Журавлёв 2019, с. 299].

Осмысление понятия «информация» в психологии как науки, 
имеющей в качестве объекта исследования живые системы, требует 
особого внимания. Как уже отмечалось, понимание того, что такое 
информация и какую роль она играет в естественных и искусствен-
ных системах, складывается очень не просто. В частности, современ-
ное общество столкнулось с психологическими аспектами феномена 
информации, называемыми информационными парадоксами. Стано-
вится всё более очевидным, что происходит перегрузка информацией, 
умножаются проблемы, связанные с дефицитом внимания и сниже-
нием уровня ее осмысления. Как отмечал Нобелевский лауреат Гер-
берг Саймон, сегодняшняя информация истребляет и поедает внима-
ние своих реципиентов. В контексте сказанного отдельной проблемой, 
порождаемой феноменом информации в современном его выраже-
нии, является личная безопасность людей. Принципиальная возмож-
ность индивидуализированной адресной доставки информации соз-
дает возможности манипулятивного воздействия на людей с учетом 
их групповых, возрастных и прочих личностных характеристик, что, 
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несомненно, требует особого внимания при использовании информа-
ционного подхода в построении моделей образа будущего.

Информационная модель как субъективная реальность

Современные взгляды исследователей, использующих информа-
ционный подход в различных областях знаний, полагают, что «инфор-
мацию следует рассматривать как психические образы объективного 
мира, возникающие у живых организмов в процессе их жизни и вза-
имодействия с окружающей средой. Характер “информационного” 
отображения окружающей среды во “внутреннем мире” специфичен 
для каждого вида организмов и определяется их генетической струк-
турой и необходимостью адаптации к условиям окружающей среды» 
[Белоногов 2010, с. 3]. Очевидно, что эта трактовка информации вос-
ходит к широко известному определению Норберта Винера: «инфор-
мация – это обозначение содержания, полученного нами из внешнего 
мира в процессе нашего приспособления к нему и приспособления 
к нему наших чувств». Тем не менее в проводимых исследованиях, 
всё чаще встречаются выводы о том, что возникновение и эволюци-
онное развитие психики направлено на моделирование реальности 
с целью успешной адаптации к ней. При этом под моделью понима-
ется «объект-заместитель, который в определенных условиях может 
замещать объект-оригинал, воспроизводя интересующие свойства 
и характеристики оригинала» [Найссер 1981]. 

Как отмечают исследователи «проблемы информации и созна-
ния», с точки зрения психологического аспекта, ситуация в выборе 
подхода к понятию «информация» в некотором смысле упрощает-
ся. В частности Д. И. Дубровский [Дубровский 1971], будучи пред-
ставителем функционального подхода, отдельно указывает на тот 
факт, что нет смысла вступать в полемику с представителями атри-
бутивной концепции [Урсул 1968]. Это связано с тем, что последние 
не отрицают наличие информационных процессов в живых систе-
мах, признают принцип необходимой связи информации со своим 
носителем и принцип инвариантности информации по отношению 
к физическим свойствам своего носителя, а этого вполне достаточ-
но, чтобы избегать значительной части спорных моментов относи-
тельно феномена информации. С другой стороны, это «упрощение» 
не отменяет принципиального вопроса о природе информации, о ее 
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специфических чертах и сфере ее существования. Более того, со-
временные исследователи в области философии и психологии под-
черкивают отличие собственно информации от различных психоло-
гических и социальных феноменов, в структуру которых она входит. 
Например, отмечается принципиальное отличие «информации» от 
«знания». В отличие от информации, которая может быть переда-
на с помощью тех или иных материальных носителей, знание не 
транслируемо, оно (знание как понимание) носит сугубо личност-
ный характер. Как отмечает М. А. Петров, информация выступает 
в качестве обязательного и необходимого структурного элемента 
процесса познания, обеспечивая собой его единство и непрерыв-
ность, однако знание не тождественно информации [Петров 2005]. 
Тем не менее есть свойства, присущие всем видам информации вне 
зависимости от концепции, в которой она рассматривается. Эти 
свойства можно разделить на две группы. Ключевое свойство пер-
вой группы свойств – фиксируемость, второй – действенность. Под 
фиксируемостью понимается та особенность информации, что, не 
будучи материей, она может восприниматься только в зафиксиро-
ванном состоянии. Согласно В. И. Корогодину: «Никто, никогда, ни-
где не встречался с информацией, которая была бы в “свободном 
виде”, а не в виде “записи” на том или ином физическом носителе». 
Действенность означает ключевое свойство информации, связанное 
с тем, что информация может быть использована для построения 
оператора, который может совершать целенаправленные действия. 
Где «оператор» – механизм, осуществляющий целенаправленные 
действия «в искусственных устройствах», это машина, изготовлен-
ная человеком, или какое либо иное сооружение, сделанное живыми 
существами, а в живых организмах это сам организм, его тело, его 
строение, его навыки и умение пользоваться имеющимися ресурса-
ми для достижения своей цели» [Корогордин, Корогордина 2000].

Свойствами первой группы признаются: инвариантность инфор-
мации, бренность, изменчивость, транслируемость, размножаемость, 
мультипликативность. К свойствам второй группы относятся: истин-
ность, полипотентность, полезность, семантика информации. Развер-
нутые определения этих свойств даны в работах [там же].

Следует отметить, что само понятие некой абстрактной информа-
ции в большинстве случаев нельзя рассматривать как «вещь в себе», 
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а только в контексте той информационной системы, к которой она 
принадлежит. Исключения составляют случаи пассивно существую-
щей информации, вне информационных систем, что само по себе яв-
ляется спорным моментом в понимании феномена информации. Су-
ществует мнение, что физическое пространство, которое находится 
«снаружи информационной системы» и в котором существуют коды 
на своих материальных носителях, можно определить как информа-
ционное пространство [Здор 2012]. Примечательно, что здесь мы на-
ходим сопряжение с идеями исследователей (феномена информации) 
70-х годов, в частности, А. А. Братко и А. Н. Кочергин отмечали, что 
психическую деятельность возможно рассматривать как «подсистему 
системы «человек – окружающая среда». В ней можно рассматривать 
человека как биологическую систему в окружении биологической 
среды, социальной среды и так далее. Факт сопряжения идей совре-
менных исследователей и идей в изучении психологического аспекта 
феномена информации второй половины прошлого века отражает про-
дуктивность поиска моделей, обеспечивающих продуктивное исполь-
зование новых знаний и технологий с учетом богатого исторического 
опыта научного творчества отечественных психологов. В частности, 
следует отметить необходимость поиска существующих прототипов 
при создании новых, адаптированных и ориентированных на порож-
дение новых психологических знаний моделей в изучении феномена 
информации, как полифундаментального понятия современной науки 
[Романов 2018].

С точки зрения информационного подхода, психические явления 
есть не что иное, как информационные модели внешней и внутренней 
реальности. Несмотря на то, что ряд авторов считает термины «ин-
формация, код … и прочие» понятиями с неопределенным значени-
ем, не имеющими отношения к психологии [Поляков 2008] – влияние 
информационных моделей действительности, порождаемых психи-
кой, на восприятие человеком окружающей среды, не вызывают со-
мнений. Как показывают многочисленные эксперименты психологов 
[Канеман 2014], в сознание субъекта попадает информация в «пре-
ломлённом» виде, как вариант отображения реальности, связанный 
его собственным пониманием окружающего мира. Субъектом, в дан-
ном случае, может выступать не только отдельно взятая личность, но 
и социальная группа, аксиологическая общность людей (обладающая 
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общими эмоционально-ценностными маркерами). В частности, ин-
формация, поступающая на вход «информационной модели», может 
быть «фальсифицируема» (по К. Попперу) субъектом под свои ожида-
ния. Как отмечают исследователи [Нестик, Журавлёв 2019], механизм 
восприятия в значительной мере обусловлен тем набором материалов, 
что уже присутствуют в памяти. «По сути, мы видим вещи не такими, 
какие они есть, а такими, какие мы есть. Человеку не свойственно 
непосредственное восприятие, а свойственна трактовка того, что вос-
принято удобным способом, через свои индивидуальные модели, цен-
ности, убеждения» [Иванова 2019, с. 61].

Заключение

Проведенный анализ психических явлений с позиции информаци-
онного подхода позволяет прийти к выводу о том, что субъективная 
реальность как содержание сознания может рассматриваться как по-
рождаемая психикой информационная модель. Построение инфор-
мационной модели реальности происходит в процессе обработки со-
знанием «информации об информации». Информация, формирующая 
субъективную реальность, поступает как из неосознаваемой внутрен-
него состояния среды организма, так и на основе содержания всей окру-
жающей действительности, природы и социокультурной реальности. 
В частности, применение «информационной модели» субъективной 
реальности позволяет с точки зрения информационного подхода изу-
чить взаимосвязь знания с информацией, воспринимаемой из окружа-
ющей действительности. Аналогичную мысль метафорично выразил 
А. К. Воскресенский: «Для дифференциации понятий знания и инфор-
мации: знание есть информация плюс внутренний мир субъекта. Та-
кая интерпретация признает объективный способ бытия информации 
и субъективный способ существования знания. … Субъекты познают 
окружающую действительность (источник информации), в результате 
чего конструируют знания» [Воскресенский 2017, т. 1, с. 27]. Взгляд 
на субъективную реальность как информационную модель, порождае-
мую психикой, позволяет вести исследования сознания человека в кон-
тексте глобальных тенденций развития современных социальных от-
ношений, их зависимости от информационных технологий, создания и 
потребления информации. Кроме того, исследовать и понять причины 
углубляющегося экологического кризиса, основанного на «неуемной 
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потребительской интенции социального индивида, его агрессивно-
сти к себе подобным (а тем самым, и к себе самому)» [Дубровский 
2019, с. 36] с позиций анализа информационных моделей реальности, 
порождаемой психикой субъектов. Полученные результаты позволя-
ют говорить о трансдисциплинарности данной проблемы в контексте 
осмысления социально-психологических проблем, связанных с изме-
нением роли информации в жизни современного общества.
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НА НАЦИОНАЛЬНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ

Статья посвящена исследованию сущности глобализационных процессов в со-
временном мире. Изучение негативных и позитивных аспектов этого процесса 
позволяет моделировать стратегию использования глобализационных процессов 
в целях обеспечения национальной безопасности, основанной на развитии пози-
тивных сторон глобализации и блокировании негативных.

К числу глобализационных процессов автор относит мировые войны, зарожде-
ние и начало реализации идеи мировой революции, формирование мировой фи-
нансовой системы, основанной на глобальности доллара как мировой валюты, из-
менение климата, загрязнение окружающей среды и иные экологические угрозы, 
детерминирующие глобальные подходы к решению этих проблем, возникновение 
стратегии ядерной войны и глобальное противостояние социальных систем.

На этой основе автор формирует концепцию, которая способствует выработке 
корректного отношения к различным элементам глобализации. Разрабатываются 
механизмы использования глобализационных процессов в целях повышения уров-
ня национальной безопасности и в целях защиты национальной государственно-
сти и культурной идентичности народа от разрушительных воздействий.

Глобализация оказывает как негативное, так и позитивное воздействие на 
уровень национальной безопасности. Исследование позитивных аспектов и их 
развитие должно быть положено в основу стратегии обеспечения национальной 
безопасности (так же, как и блокирование негативных).
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GLOBALIzATION PROCESSES IN THE wORLd ANd THEIR IMPACT  
ON NATIONAL SECURITY

the article is devoted to the study of the essence of globalization processes in 
the modern world. the research of the negative and positive aspects of this process 
makes it possible to design the strategy of using globalization processes to ensure 
national security, based on the development of the positive aspects of globalization 
and blocking the negative ones.

the author mentions world war, the beginning and the realization of the idea of 
world revolution, the formation of a global financial system based on the global nature 
of the dollar as a global currency, climate change, pollution and other environmental 
threats, defining global approaches to solving these problems, the emergence of 
the strategy of nuclear war and global confrontation of social systems among the 
globalization processes.

on this basis the author forms a concept that contributes to the development 
of a correct attitude to the various elements of globalization. Mechanisms are being 
developed to use globalization processes with the purpose improve national security 
and to protect national statehood and the cultural identity of the people from 
destructive influences.

globalization has both negative and positive effects on national security. the 
research of the positive aspects and their development should lay the foundation for 
the basis of the national security strategy (as well as the blocking of the negative one).

Key words: globalization; globalization processes; anti-globalism; alterglobalism; 
national security protection.

Введение

Глобализм стал поистине знамением нашего времени. Тысячи мар-
керов показывают значительную интенсификацию глобализационных 
процессов в мире. Наиболее ярко они проявляют себя в информаци-
онной сфере. Интернет в каждом доме – наиболее убедительное тому 
свидетельство. Заблокировать какую-либо информацию в современ-
ном мире весьма проблематично. Перемещение людей по различным 
странам мира: путешествия, туризм, обучение, трудовые миграции. 
Связи между людьми в разных странах усиливаются. Человечество как 
транснациональный феномен обретает все более зримые очертания.

Наиболее серьезное влияние на жизнь человечества глобализаци-
онные процессы оказывают в сфере государственности. Под их воз-
действием государственный суверенитет постепенно размывается. 
В большинстве стран мира этот феномен сегодня обретает характер 
фикции.
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Исследование того воздействия, которое оказывает глобализация 
на различные социальные сферы, обусловливает необходимость:

во-первых, определить понятие глобализации, которое было бы 
продуктивным в плане анализа ее как детерминанты нацио-
нальной безопасности;

во-вторых, вскрыть истоки глобализационных процессов, раскры-
вающие их сущность;

в-третьих, изучить, как влияют различные аспекты глобализации 
на обеспечение национальной безопасности.

Эти исследования могут стать основой формирования научной 
парадигмы, позволяющей сформировать такое отношение к глобали-
зационным процессам, которые дают возможность использовать их 
в целях укрепления национальной безопасности, защиты нашей го-
сударственности и культурного кода нации от разрушительных воз-
действий, генерируемых глобализацией.

Основная часть

К числу устоявшихся определений рассматриваемого феномена 
относится следующее: «Глобализация – процесс универсализации, 
становления единых для всей планеты Земля структур, связей и от-
ношений в различных сферах жизни общества» [Глобалистика 2006, 
с. 163]. Данное определение мы изберем в качестве рабочего инстру-
мента анализа нашей проблематики.

Понятие глобализации впервые сформулировал американский 
ученый Теодор Левитт. Он ввел его в научный оборот в 1983 г. для 
обозначения нового типа социальности и миропорядка [Левитт 2001, 
с. 77]. Левитт положил начало новому направлению в науке – глоба-
листике.

Несмотря на то, что термин глобализация относительно новый, 
как и изучающее этот феномен научное направление (глобалисти-
ка), сама глобализация может рассматриваться как фундаментальное 
свойство мироздания и социальности. Глобалистика возникла как ре-
акция на то, что этот процесс стал обретать все большую социальную 
значимость.

В прошлом веке элементом человеческой культуры стали сле-
дующие глобальные социальные процессы: мировая война; мировая 
революция; мировая финансовая система; стратегии ядерной войны, 
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в соответствии с которой страшные последствия глобального ката-
клизма затронут каждого жителя планеты. Противостояние социализ-
ма и капитализма детерминировало формирование двух глобальных 
сфер влияния, а именно, полуглобальных. 

Структурная дихотомия человечества обрела черты устойчивой 
глобализационной модели. Силовой паритет двух социальных систем 
делал международную безопасность достаточно устойчивой. В тече-
ние длительного времени он позволяет избежать глобальных воору-
женных конфликтов. 

Анализируя механизм холодной войны, американцы полагали, что 
после разрушения СССР и распада социалистической системы полу-
глобализация плавно трансформируется в полную глобализацию, ко-
торая станет фактором мирового господства США. Однако глобальные 
социальные процессы начали развиваться иначе. Утвердить новый ми-
ровой порядок на Земле «победителям» в холодной войне не удалось.

Не исключено, что полное доминирование одного из субъектов 
глобализации противоречит законам социального бытия. Социаль-
ный опыт показывает, что попытки различных мировых лидеров за-
воевать глобальное господство (Александр Македонский, Чингисхан, 
Наполеон, Гитлер) закономерно завершались поражениями. Империи 
распадались: глобализационные процессы сменялись антиглобализа-
ционными. Вероятно, глобализовать все человечество в рамках какой-
то модели невозможно. Даже частичная глобализация по этой схеме 
неустойчива. Здесь просматривается устойчивая социальная законо-
мерность.

В XXI в. все более отчетливо проявляют себя следующие тенден-
ции в глобализационной сфере:

– в течение последних десятилетий главным (а зачастую и един-
ственным) выгодоприобретателем большинства происходящих в со-
временном мире глобализационных процессов были США. Эти 
процессы организовывались таким образом, что они, обеспечивая 
безопасность и могущество США, подрывали безопасность и мощь 
других стран (в том числе и стран Евросоюза). Суть тенденции за-
ключается, во-первых, в том, что вуалировать и скрывать эту установ-
ку становится невозможно. Во-вторых, в последние годы реальным 
глобализационным лидером и главным бенефициаром глобализации 
становится Китай, а США все в большей мере начинают отрицать 
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установленные ими же нормы международных отношений – стано-
вится очевидным, что глобализация выгодна далеко не всем странам, 
а лишь глобализационному лидеру;

– утверждающаяся в либеральном мире сервисная модель госу-
дарства, приватизация частными структурами (корпорациями) многих 
государственных функций формирует тенденцию деградации государ-
ственности не только в колониальных и полуколониальных странах. 
Эта тенденция затрагивает все страны мира, в том числе и США. На 
арену выходит новый субъект глобализационных процессов – транс-
национальные корпорации. И этот субъект начинает претендовать на 
главную роль в организации глобализационных процессов.

Глобализационные процессы диалектичны. Как и все в этом мире, 
они имеют позитивные и негативные стороны. Отдельные глобализа-
ционные процессы абсолютно негативны. Как реакция на негативные 
аспекты глобализационных процессов возник феномен контрглобализ-
ма. Контрглобализация – это глобализационные процессы, иницииро-
ванные общественными организациями, государствами, международ-
ным сообществом, ориентированные на устранение или уменьшение 
негативных аспектов глобализации [Артановский 2011, с. 7].

К числу контрглобализационных механизмов могут быть отнесе-
ны военные союзы государств, объединившихся для отпора мировому 
агрессору. Агрессивным глобализационным процессам цивилизован-
ное человечество смогло противопоставить международное право – 
систему международных договоров, принципов, обычаев. По мере 
развития цивилизации контрглобализация послужила источником 
формирования системы международной безопасности. Будучи осно-
ванной на ядерном паритете глобальных держав, она обрела надеж-
ность и устойчивость.

Международное антиглобалистское движение – один из вариан-
тов контрглобализационных процессов. Существуют два направления 
этого движения:

– отрицание всех глобализационных процессов (антиглобализм);
– отрицание негативных моделей глобализации и борьба за 

утверждение позитивных моделей, ориентированных на улуч-
шение жизни всех людей (альтерглобализм).

Дифференцирование элементов глобализации на негативные, ней-
тральные, позитивные представляется весьма продуктивным в плане 
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разработки корректной стратегии глобализационной геополитики го-
сударств [Шапошникова 2016, с. 138].

Негативными аспектами американской глобализационной модели 
являются:

1. Она ориентирована на усиление американской элиты и на 
ослабление национальных элит других государств. Государ-
ства под влиянием глобализационных процессов утрачивают 
технологическую, продовольственную, энергетическую безо-
пасность;

2. Формирование особой социальной прослойки – глобального 
управляющего класса, который является главным субъектом 
предательства элит.

3. Коррумпирование национальных элит, трансформирующихся 
в глобальный управляющий класс, дает мощный импульс раз-
витию коррупции в стране (сверху донизу);

4. Глобализация по-американски находится в противоречии 
с демографическими процессами на нашей планете. Итогом 
реализации американской глобализационной модели, весьма 
вероятно, станет трансформация человека, главным содержа-
нием которой станет дифференциация человечества на типы, 
очень существенно отличающиеся по образу жизни;

5. Американская глобализационная модель ориентирована на то, 
что национальные государства все более будут приобретать ха-
рактер фикции – эдакие фальшгосударства (сохранится лишь их 
оболочка при утрате сущностных параметров). Понятие нацио-
нальной безопасности постепенно будет утрачивать смысл.

Диалектичность глобализационного процесса предполагает нали-
чие и позитивных аспектов:

1. Антиамериканизм постепенно обретает характер идеологиче-
ской доминанты, сплачивающей государства и народы, не же-
лающие утрачивать национальную государственность;

2. Глобализация детерминирует повышение эффективности раз-
ведывательной деятельности, ориентированной на укрепление 
национальной безопасности отдельных государств;

3. Глобализация создает предпосылки для обмена технологиями, 
что может быть использовано в целях укрепления националь-
ной безопасности;
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4. Негативный пример государств, утративших полностью или 
частично национальную безопасность в результате воздействия 
глобализационных процессов, обусловливает развитие нацио-
нального самосознания, раскрывает значимость создания эф-
фективной системы обеспечения национальной безопасности;

5. Обеспечение глобализационных процессов, борьба с силами, 
противодействующими глобализации, истощает ресурсы глав-
ного субъекта. «Величие» и паразитизм формируют деграда-
ционные импульсы. Поздний период Римской империи – наи-
более яркая иллюстрация этой закономерности. Соединенные 
Штаты во многом подражают Римской империи. Это подража-
ние чревато печальным финалом.

Главным элементом стратегии обеспечения национальной безопас-
ности в условиях глобализации является установка на блокирование 
негативных глобализационных доминант и усиление позитивных.

Выводы

1. Глобализация – объективный социальный процесс. Антигло-
бализм – социальное движение, которое отрицает глобальные объек-
тивные тенденции развития мира. В этом ракурсе оно не имеет пози-
тивных перспектив.

2. Исследуемый процесс развивается независимо от установок 
и целей тех или иных политических акторов. Однако политические 
силы могут существенно трансформировать коннотацию данного про-
цесса, изменить его характер, направление, сущностные параметры.

3. Глобализационные процессы имеют негативные и позитивные 
аспекты. Альтерглобализм ориентирован на отрицание негативных 
аспектов глобализации и развитие позитивных.

4. Глобализация оказывает как негативное, так и позитивное 
воздействие на уровень национальной безопасности. Исследование 
позитивных аспектов и их развитие должно быть положено в осно-
ву стратегии обеспечения национальной безопасности (так же, как 
и блокирование негативных). 

5. Стратегия более высокого уровня заключается в том, чтобы та-
ким образом организовать процесс глобализации, чтобы его направ-
ление и характер отвечали национальным интересам (обеспечивали 
повышение уровня национальной безопасности).
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мых сложных институтов уголовного права – обстоятельств, исключающих преступ-
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component in educational training programs, searching for the optimal achievement 
of effective interaction between the teacher / educator and students in competitive 
educational organizations. the need to improve educational process is also due to its 
subject – law, which is very mobile as never before in our time. the legislation seeks to 
keep up with the rapidly changing socio-economic conditions, criminal policy, which 
determines not only strong knowledge, broad-based knowledge but also flexible 
thinking, creativity, informative skills, innovative approaches to solving problems by 
future legislators and law enforcers.

the article analyzes the experience of student engagement; also the article 
promotes a critical analysis of criminal law and its changes, examines legal gaps, 
examples of complex competing legal norms, defects of judicial and investigative 
practice. the author illustrates the legislative contradictions, controversial issues of 
law enforcement on the example of one of the most complex institutions of criminal 
law – defenses to criminal liability. the article examines the causes of conflicts in 
society, ways to overcome them, improvement the quality of law enforcement in 
criminal cases involving necessary defense and other similar defenses.

Key words: teaching of criminal law; collision of norms; legislative vacuum; lack of 
consistency in criminal law; defenses; necessary defense.

Введение

Переход на болонскую систему, введение многоступенчатого ха-
рактера высшего образования привели к общему сокращению часов ау-
диторных занятий, в том числе и по таким базовым дисциплинам, как 
уголовное право, особенно в направлении подготовки бакалавров. Это, 
впрочем, актуально и для остальных юридических дисциплин [Ирин-
чеев, Гриб 2019, с. 52]. Для преодоления этой существенной сложности 
необходим поиск оптимальных методов работы как со студенческой 
ауди торией, так и в системе среднего профессионального образования. 

С развитием компьютерных технологий активно внедряются тех-
нические методы обучения, связанные с демонстрацией схем, видео-
материалов, таблиц, интерактивного общения. Это сокращает вре-
мя подачи материала, однако не всегда оправдано для его усвоения. 
Практика преподавания показывает, что значительно полезнее стиму-
лировать обучающихся к самостоятельному мышлению, привлекая 
их к построению схем, таблиц, нежели демонстрировать готовые кар-
тинки, комментируемые преподавателем. 

Основная часть

Следуя классической демонстрационной практике, можно отраз-
ить преступления по категориям тяжести согласно ст. 15 УК РФ. Для 
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этого схематично представить характеристику преступлений неболь-
шой, средней тяжести, тяжких и особо тяжких деяний. Но методиче-
ски эффективнее предложить обучающимся, исходя из текста закона, 
самим выделить критерии их различия между собой, такие как форма 
вины и наказуемость, обратить их внимание на те признаки, которые 
указаны законодателем, и те, которые могут быть изменены судом, 
условия и границы перехода судом самостоятельно на иную катего-
рию. Таким же образом имеет смысл проанализировать наказуемость 
несовершеннолетних (ст. 88 УК РФ), где содержится информация об 
условиях назначения лишения свободы несовершеннолетним. Обу-
чающимся целесообразно предложить назвать предельные сроки 
и критерии, от которых это зависит (факт совершения преступления 
впервые, категория преступления, возраст виновного). Интересно об-
ратить слушателей аудитории на порядок распределения осужденных 
по видам мест лишения свободы (что оставлено на усмотрение суда, 
а что регламентировано законодателем). 

Важно не только и не столько довести до сведения обучающихся 
определенную сумму знаний, а создать на лекциях и семинарах твор-
ческую атмосферу, когда обучающийся с помощью преподавателя 
и коллектива группы самостоятельно найдет ответ на поставленный 
вопрос. Это помогает сформировать навыки анализа нормативных до-
кументов, развить профессиональное логическое мышление. 

В таких условиях наиболее мотивированные обучающиеся мо-
гут проявить свои творческие престижные амбиции, заинтересовать 
и включить в работу остальных студентов, внося в занятия опреде-
ленный соревновательный, игровой элемент.

Из-за того, что уголовное законодательство в настоящее время 
крайне нестабильно, цена полученных в процессе обучения знаний 
не велика, они с большой вероятностью устареют к моменту практи-
ческой работы выпускника. Наиболее ценный результат обучения – 
навыки самостоятельного критического анализа событий, фактов, 
документов. Для этого до сведения обучающихся нужно доводить 
различные точки зрения на возникающие ситуации в процессе ре-
шения казусов, на примерах продемонстрировать имеющуюся бес-
системность законодательства, доказать, что не всегда вносимые 
в закон изменения удачны и полезны на данный момент, показать не-
обходимость так называемой криминологической экспертизы вновь 
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принимаемых законов, чтобы правоприменительная практика не 
страдала отсутствием единообразия, отступлением тем самым от 
принципа законности.

Не исключено, что нынешние студенты завтра сами будут участво-
вать в написании законов, поэтому сформировать критичное отноше-
ние к ним не менее важно, чем научить их правильно толковать и ис-
полнять нормы в своей будущей профессиональной деятельности.

Примеров неудачного вмешательства законодателя в Уголовный 
кодекс Российской Федерации немало. В Общей части это касает-
ся института соучастия, видов наказания и многих других институ-
тов. Дополнение УК РФ перечнем новых террористических деяний 
(ст. ст. 2051–2056) исказило сущность пособничества и подстрека-
тельства, внесло конкуренцию Общей и Особенной части в институт 
соучастия, нарушило принцип введения специальной нормы для уси-
ления ответственности по сравнению с общей и т. п. Искажена иерар-
хия видов наказаний, нарушена тем самым их система. Так одно из 
самых мягких наказаний – ограничение свободы – оказалось строже 
не только имущественного наказания – штрафа, который сейчас мо-
жет достигать 500 тыс. руб., но и наказаний, связанных с трудовым 
воздействием – обязательных работ и исправительных работ. Режим 
колоний-поселений, где отбывают наказания лишенные свободы по 
некоторым позициям даже мягче относительно нового наказания – 
принудительных работ. Продолжается правовая неопределенность 
с таким наказанием, как смертная казнь, которая допускается по УК 
РФ, но де-факто отменена Конституционным судом Российской Фе-
дерации. Несмотря на то, что эти и многие другие неудачные новеллы 
многократно описаны в юридической литературе, они остаются в тек-
сте закона и осложняют практику борьбы с преступностью [Коллизии 
законодательства России ... 2018].

В Особенной части таких примеров гораздо больше. Законодатель, 
в частности, сознательно допустил нарушение принципа субъектив-
ного вменения, упразднив указание на заведомость в преступлениях 
против половой неприкосновенности и половой свободы, оставив этот 
термин в ст. 105 УК РФ (Убийство). Показательно изучение судебной 
практики квалификации неоказания помощи больному без уважитель-
ных причин лицом, обязанным ее оказывать в соответствии с законом 
или со специальным правилом, если это повлекло по неосторожности 
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смерть больного, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ, и причинения 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения 
лицом своих профессиональных обязанностей, предусмотренного 
ч. 2 ст. 109 УК РФ. Результаты изучения приговоров показывают, что 
четкого разграничения этих составов нет, так как неоказание помощи 
в судебной практике нередко толкуется как недолжное, некачествен-
ное, недостаточное ее оказание. Так приговором Вяземского район-
ного суда Смоленской области был осужден по ч. 2 ст. 124 УК РФ, 
врач – травмотолог-ортопед А. В. Сибиченков, который, находясь при 
исполнении должностных обязанностей, неполно установил диагноз 
в виде закрытой травмы груди и живота наряду с переломами ребер, 
ушибом левой боковой поверхности живота и разрывом селезенки 
и без уважительных причин не госпитализировал больного для про-
ведения соответствующего лечения, а отпустил домой, выдав ему на 
руки справку с диагнозом «ушиб грудной клетки», в результате чего 
больной скончался. Суд пришел к выводу, что неоказание помощи 
больному без уважительных причин врачом А. В. Сибиченковым 
было обусловлено недобросовестным отношением подсудимого к 
своим профессиональным обязанностям1.

Аналогичное уголовное дело в отношении врача Н. П. Кореневой, 
которая ошибочно поставила диагноз «остеохзондроз шейного отдела 
позвоночника» вместо инфаркта и назначила неправильное лечение, 
что привело к смерти больной, было квалифицировано Ярцевским го-
родским судом Смоленской области по ч. 2 ст. 124 УК РФ. 

Наряду с излишними нормами в УК РФ прослеживается и опреде-
ленная пробельность уголовного законодательства. В УК РФ, напри-
мер, не регламентирована имитация террористического акта (рассыл-
ка почтовых отправлений с порошком, имитирующим отравляющие 
биологические агенты, установка взрывоопасных муляжей и т. п.). 
Подобные действия квалифицируются как хулиганство, хотя анализ 
мотивов приводит к выводу о том, что они скорее террористические, 
чем хулиганские. Еще шестнадцать лет назад нами было внесено пред-
ложение о дополнении ст. 207 УК РФ частью второй, в которой была 
бы предусмотрена ответственность за имитацию применения оружия 
массового поражения, взрывных устройств и других приспособлений, 

1 Здесь и далее приговоры цитируются по: Государственная автоматизированная 
система Российской Федерации «Правосудие». Интернет-портал: sudrf.ru.
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создающих опасность гибели человека, причинения вреда его здоро-
вью, причинения значительного имущественного ущерба, если эти 
действия совершены в террористических целях. 

Нередко обучающиеся сами предлагают для юридической оценки 
какие-либо ситуации, очевидцами которых они являлись. Разбор та-
кого примера наглядно показывает разницу между обыденной и пра-
вовой оценкой, что показывает ценность юридических знаний и их 
практическую применимость. 

На старших курсах, когда студенты овладевают необходимыми осно-
вами правовых знаний, необходимо вводить в программы специальные 
курсы, направленные на углубленное изучение наиболее сложных в тео-
ретическом и практическом плане институтов отраслей права.

Для уголовного права примером такого института, безусловно, яв-
ляется тема обстоятельств, исключающих преступность деяния.

Актуальность спецкурса связана с высоким уровнем преступно-
сти, в том числе в сфере общественной безопасности и отсутствием 
порой адекватной защиты человека со стороны правоохранительных 
органов. 

Сталкиваясь с равнодушием, волокитой, коррумпированностью 
и бессилием системы правосудия, люди нередко, пытаясь восстано-
вить справедливость, совершают преступные действия, сопряженные 
с насилием по отношению к нечестным бизнеспартнерам, самоуправ-
ством, самосудом, нарушением общественного порядка. 

Это происходит из-за бессилия, неумения найти законный способ 
защиты своих прав. К сожалению, иногда современная криминологиче-
ская обстановка в России вынуждает человека преступить закон, в том 
числе – уголовный. В художественном фильме «Ворошиловский стре-
лок» описывается подобный сюжет, когда герой приобретает оружие 
с целью убийства насильников своей внучки, так как не нашел защиты 
у коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. 

Криминологическая обстановка побуждает приспосабливаться 
к реалиям, охраняя себя и свои интересы самостоятельно, в том числе 
и с оружием, что связано с риском понести уголовную ответствен-
ность. Как правило, это объясняется неумением найти законный спо-
соб защиты своих прав. 

Спецкурс содержит системную информацию о возможности 
правомерной защиты своих и чужих прав и законных интересов, 
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закрепленных и гарантированных Конституцией Российской Федера-
ции и о квалификации незаконных действий, связанных с превыше-
нием пределов допустимости действий в обстоятельствах, исключаю-
щих преступность деяния. 

Такая информация может быть полезна и студентам иных специ-
альностей (направлений подготовки) и даже школьникам старших 
классов в рамках так называемых межфакультетских дисциплин, «об-
разовательных суббот» и других подобных мероприятий, практикуе-
мых в образовательных организациях.

Обучающихся, не обладающих первоначальными юридическими 
знаниями, сначала вкратце в доступной для них форме знакомят с тем, 
что закон называет преступлением, что такое насилие, какое насилие 
считается преступным, а какое правомерным, какие предусмотрены 
наказания, кто может быть подвергнут наказанию и какому, а главное, 
как отличить преступное от непреступного, как выбрать правильную 
линию поведения в конфликте, чтобы защитить правомерные интере-
сы и не преступить при этом закон, как правомерно применить ору-
жие. Для этого необходимо в общих чертах познакомиться с основ-
ными понятиями уголовного права, необходимыми для всех граждан, 
и более детально рассмотреть такие институты, как необходимая обо-
рона, задержание преступника, крайняя необходимость, обоснован-
ный риск и некоторые другие. 

Почему именно эти знания наиболее востребованы людьми, не яв-
ляющимися юристами по образованию? Когда нужно получить совет 
в сфере семейного, жилищного, трудового, налогового, предпринима-
тельского права и еще по многим юридическим вопросам, можно пойти 
в юридическую консультацию, попытаться самостоятельно разобрать-
ся с документами, чтобы аргументировать исковые требования в суде, 
правильно вести себя в юридическом споре, конфликте с работодате-
лем и т. д. Но если вдруг человек попадает в условия насильственного 
конфликта, будь то драка в общественном месте, грабеж, вымогатель-
ство, мошенничество, посягательство на жизнь или здоровье, то нужно 
самостоятельно правильно принять решение иногда за секунды, чтобы 
не только отразить посягательство и спасти чью-то жизнь, здоровье 
или имущество, но и не переступить ту грань, когда защищающий сам 
рискует оказаться на скамье подсудимых. К сожалению, не только за-
кон не может досконально урегулировать эти вопросы, но и судебная 
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практика очень противоречива. Дела о превышении пределов необ-
ходимой обороны и других связанных с ней преступлениях, нередко 
неоднократно пересматриваются в судебных инстанциях. Многие из 
этих уголовных дел приобретают широкий общественный резонанс 
именно потому, что общественное мнение не согласно с судебным 
приговором. Не всегда совпадают дух и буква закона. 

Право и закон должны быть справедливыми, но справедливость 
у каждого своя. 

Безусловно, виновен человек, совершивший кражу товара в мага-
зине, но он зачастую объяснит это тем, что его незаконно уволили с ра-
боты или он сам явился потерпевшим от кражи, это его таким образом 
понимаемая справедливость входит в противоречие с правами того, 
кому он своими преступными действиями наносит имущественный 
вред. Такой же логикой руководствуется нередко человек, чье престу-
пление продиктовано чувством мести. В этой связи громкий резонанс 
приобрело уголовное дело сестер Хачатурян, которые расправились 
с отцом, долгое время издевавшимся над ними. Следствие учло, что 
отец долгое время подвергал девушек физическим и психологическим 
страданиям. Тем не менее, сестрам предъявлено обвинение в убийстве 
группой лиц по предварительному сговору. Адвокаты добиваются от-
мены уголовного преследования, утверждая, что отец насиловал деву-
шек и они действовали в обстановке необходимой обороны.

Криминологами давно установлено и признано, что основной 
причиной преступности является социальное и экономическое не-
равенство между людьми, измеряемое в том числе так называемым 
«децильным коэффициентом» – соотношением дохода 10 % самого 
богатого населения к 10 % беднейших слоев. Если в Советском Союзе 
доходы 10 % самых богатых были в 3-5 раз выше, чем доходы 10 % 
самых бедных, то по данным Росстата, – в 2008–2010 г. г. он составил 
16,6 %, а в 2017 г. ненамного упал – 15,3 % [Кучер 2018].

Эти показатели сильно занижены, так как не включают нелегаль-
ных, в том числе криминальных доходов. Именно неравенство, а не 
бедность и нищета детерминируют преступность. Чем больше рас-
слоение общества по уровню доходов, тем выше преступность.

Преступность – явление социальное, присущее любому обществу, 
ее нельзя искоренить, но можно воздействовать на ее причины и усло-
вия и тем самым удерживать ее в определенных рамках, стремясь 
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к неотвратимости ответственности виновных. Причины преступно-
сти масштабны, глобальны, интернациональны, выходят за рамки 
государственных границ, и их влияние на преступность невозможно 
нейтрализовать силами одних лишь правоохранительных органов. 
Точно также правоохранительные органы не могут гарантировать за-
щиту каждого человека от посягательства преступника. Во многих 
ситуациях это задача должна решаться самостоятельно.

Поэтому уголовный закон не только предусматривает кару за пре-
ступления, но и содержит нормы, стимулирующие человека к самосто-
ятельному противодействию, в том числе с причинением преступнику 
вреда, и провозглашает такие действия не только не преступными, но 
и полезными. Эти нормы собраны в УК РФ в главе 8 «Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния». Для того, чтобы правильно вос-
пользоваться правом на необходимую оборону, грамотно задержать 
преступника, выбрать линию поведения при крайней необходимости, 
проявить обоснованный риск в экстремальной ситуации, нужно как ми-
нимум знать правила применения этих норм, но и этого не достаточно, 
так как они слишком сложны и противоречивы, чтобы суметь эффек-
тивно воспользоваться ими и при этом самому не стать преступником.

Показательный пример, вызвавший большой общественный резо-
нанс, связан с делом Александры Иванниковой, обвинявшейся в убий-
стве в состоянии аффекта 23-летнего уроженца Баку Сергея Багдасаряна. 
Ночью 8 декабря 2003 года он посадил ее к себе в машину, пообещав за 
100 рублей подвезти до дома. Но вместо этого завез ее в темный переу-
лок и попытался изнасиловать. Женщина выхватила из сумочки кухон-
ный нож и ударила им Багдасаряна. При ударе была задета бедренная 
артерия, и водитель скончался от кровопотери. Восемнадцать месяцев 
Иванникова находилась под следствием. Вначале ей было предъявлено 
обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевше-
го»), затем переквалифицировано на ч. 1 ст. 107 УК («Убийство в состо-
янии аффекта»). Результатом явилось признание ее виновной в июне 
2005 года Люблинским судом, вердикт которого означал два года лише-
ния свободы условно с выплатой потерпевшим родственникам жертвы 
205 тыс. руб. в порядке компенсации материального и морального вре-
да. Однако родные Сергея Багдасаряна, требовавшие реального срока 
наказания для осужденной Иванниковой, добились отмены приговора. 
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Дело ушло в тот же Люблинский суд. Результатом нового разбиратель-
ства стало прекращение уголовного дела в связи с отказом прокурора 
от обвинения. Обвиняемая была полностью оправдана, так как дей-
ствовала в состоянии необходимой обороны.

Для того, чтобы правильно понять нормы закона о тех шести об-
стоятельствах, при которых человек причиняет вред и при этом не под-
лежит уголовной ответственности, нужно разбираться в терминах, ко-
торыми законодатель оперирует, таких как преступление, преступник, 
вина, насилие, опасное для жизни, заведомо незаконный приказ или 
распоряжение, блага и интересы, охраняемые уголовным законом. 

Дело в том, что обыденное и юридическое толкование понятий 
часто не совпадают. Например,	преступник в бытовом смысле – более 
широкое понятие, в то время как субъект	преступления – лицо, его 
совершившее и способное нести за него ответственность по достиже-
нии определенного возраста и будучи вменяемым. Для юриста важно 
точно определить границы, определяющие начало и конец человече-
ской жизни, разное значение имеет понятие «оружие» в зависимо-
сти от того, идет ли речь об уголовно-правовой, административно-
правовой или военной категориях и т. п.

Еще сложнее разобраться в так называемых оценочных признаках, 
таких как «явное	 несоответствие	 защиты	характеру	и	 опасности	
посягательства», или «посягательство,	 опасное	 для	 жизни», или 
«обоснованный	 риск», или «чрезмерный	 вред	 задерживаемому	 пре-
ступнику». Для этого нужно изучить не только формулировки закона, 
но и проанализировать судебные документы, постановления Плену-
ма Верховного суда РФ, который дает рекомендации по результатам 
обобщения судебной практики.

Выводы

Ключевой компетенцией, необходимой человеку как в повседнев-
ной жизни, так и в профессиональной деятельности, является умение 
решать проблемы. Такой навык обучающихся делает их многократно 
более конкурентноспособными в любой сфере. 

В конечном счете, успех обучения, вероятно, связан с разумным 
сочетанием классического преподавания и новых методов обучения, 
предполагающих внедрение технических новшеств в учебный про-
цесс. Как активное неприятие нового, так и чрезмерное увлечение 
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технологиями, игнорирование личного общения преподавателя с обу-
чающимся, пренебрежение к стимулированию аргументации им своей 
позиции и развитием навыков последовательно излагать свою точку 
зрения заведомо обеднит учебный процесс и не приведет к желаемо-
му результату – подготовке высоквалифированного специалиста в об-
ласти современной юриспруденции. 

Нужен постоянный поиск путей оптимального общения с обучающи-
мися в условиях ограниченного аудиторного времени в целях достиже-
ния оптимального соотношения задачи доведения основ теоретических 
знаний с задачей привития им навыков самостоятельного познания.
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ВИНА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ США:  
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В статье на основе анализа судебных прецедентов, положений Примерного 
уголовного кодекса США (Mоdel Penal Code), статутов штатов, а также трудов россий-
ских и зарубежных авторов исследуются особенности американской теории вины. 
Автором рассматриваются не только теоретические вопросы о сущности и зна-
чении mens rea, градации ее видов и оттенков, но и практическое преломление 
теории вины, в частности, влиянии на квалификацию преступлений. Внимание уде-
ляется не свойственной теории российского уголовного права концепции строгой 
ответственности (strict liability) и связанной с ней реформой mens rea. Методоло-
гическую основу исследования составляют сравнительно-правовой и формально-
юридический методы. Также используются такие общенаучные методы, как ана-
лиз, синтез и системный подход. Автором делается вывод о том, что современная 
теория вины в США сочетает в себе унаследованную от английского уголовного 
права доктрину mens rea с упором на моральную упречность (gilty mind) и теорию 
виновности, закрепленную в статьях Примерного уголовного кодекса. Демонстри-
руется, что современное американское научное и судебное сообщество достигло 
значительных успехов в создании понятной, терминологически единообразной 
и соответствующей важности принципа вины концепции, ограничив применение 
правил строгой ответственности, некоторые из положений которой могут быть за-
имствованы в российскую теорию вины и правоприменительную практику. 

Ключевые слова: уголовное право США; сравнительно-правой анализ; теория 
вины; mens rea; виновность; намерение; неосторожность; строгая ответственность.
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the article discusses the mens rea in modern criminal law of the usa. Based 
on an analysis of judicial precedents, the Model Penal code, statutes, as well as the 
works of Russian and foreign authors, the article explores the features of the american 
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theory of guilt. the author considers not only theoretical questions about mens rea 
and culpability terms, but also the practical refraction of guilt theory, in particular, 
the impact on the qualification of crimes. attention is paid to the concept of strict 
liability and mens rea reform, which are not inherent in the theory of Russian criminal 
law. Research methods: comparative legal and formal legal methods. such general 
scientific methods as analysis, synthesis and systems approach are also used. the 
author concludes that the modern guilt theory in the united states combines the 
mens rea doctrine inherited from english criminal law with an emphasis on gilty 
mind and the culpability enshrined in the articles of the Model criminal code. it is 
demonstrated that the modern american scientific and judicial community has made 
significant progress in creating an understandable, terminology uniform, and relevant 
importance doctrine of mens rea, limiting the application of strict liability rules.

Key words: criminal law of the united states; comparative law; doctrine of mens 
rea; gilty mind; culpability; intent; negligence; strict liability.

Введение

В уголовном праве США, вдохновленном английским уголовным 
правом, считается, что преступление органически сочетает два эле-
мента – actus	reus (материальная составляющая) и mens rea (психи-
ческая составляющая). В американской теории уголовного права это 
обычно описывается следующим образом: человек считается заслу-
живающим наказания, если он совершил морально неприемлемый 
проступок actus	reus с особым морально упречным («злым») настроем 
ума, называемым mens rea [Larkin, Jr., Richardson, Seibler 2016]. При 
этом обычно упоминается широко известное изречение Оливера Уэн-
делл Холмса-младшего (Oliver	Wendell	Holmes,	Jr.), что даже собака 
знает разницу между спотыканием о нее и ударом ногой. В целом это 
соответствует принятому в континентальном праве делению призна-
ков преступления на объективные и субъективные. Однако поскольку 
американское уголовное право развивалось под влиянием как обще-
го (прецедентного), так и статутного права, можно охарактеризовать 
американскую теорию вины как сложную, динамично развивающую-
ся, совершенно непохожую на российскую и поэтому чрезвычайно 
интересную для изучения.

Основная часть

Одна из особенностей американской теории вины определяет-
ся спецификой уголовно-правовой системы США. Американский 
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федерализм подразумевает два уровня как законодательной, так и су-
дебной власти, что обусловливает существование двух уровней как 
статутов, так и прецедентов. До середины прошлого века даже эти ис-
точники уголовного права были чрезвычайно раздроблены – имелось 
обширное судебное толкование разных уровней, а кодексы штатов 
были в лучшем случае набором отдельных статутов ad hoc. Это до-
полнялось интенсивным развитием концепции преступлений против 
общественного благосостояния и правил строгой ответственности 
в их отношении, т. е. по сути, полным устранением исходного прин-
ципа обязательности mens rea. В таких условиях доктрина mens rea 
стала настолько размытой, что скорее можно говорить о ее утрате.

В результате реформы уголовного права, в частности, после под-
готовки и опубликования в 1962 г. окончательного 13-го варианта про-
екта Примерного уголовного кодекса, ситуация сильно изменилась 
[Козочкин 2007]. При разработке Кодекса Американский юридиче-
ский институт (ALI) не только не отошел от основополагающего прин-
ципа вины, но его работа стала катализатором восстановления инте-
реса к доктрине mens rea и ее развития. С момента своего введения 
Примерный Уголовный кодекс постепенно превращался в основу для 
полной замены существующего уголовного законодательства штатов, 
причем некоторые штаты переняли положения Кодекса лишь с не-
значительными изменениями [The Handbook of Comparative Criminal 
Law 2011, c. 565].

Следует однако учитывать, что современные американские кодек-
сы отличаются от кодексов других стран. Чаще всего уголовное зако-
нодательство представлено в виде раздела или нескольких разделов 
Кодекса штата. Так, Кодекс штата Вашингтон (2018 Revised	Code	of	
Washington) включает раздел 9 «Преступления и наказания» (Title	 9	
Crimes	and	Punishments), раздел 9A «Уголовный кодекс штата Вашинг-
тон» (Title	 9A	Washington	Criminal	 Code), а также отдельные статьи 
других разделов, например, раздела 69 (Title	69	Food,	Drugs,	Cosmetics,	
and Poisons), где определяются составы преступлений, связанных 
с оборотом наркотиков. И хотя уголовные кодексы штатов обычно 
имеют выраженную общую часть, которая включает определения ча-
сто используемых терминов, а также общие положения о mens rea, 
соучастии, бездействии, самообороне, невменяемости и т. д., подобная 
раздробленность не способствует универсальности терминологии.
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Еще одна особенность американской теории вины касается кон-
цепции строгой ответственности (strict	 liability) как отступления от 
обязательности mens rea. В юрисдикциях общего права вершиной 
уголовного правосудия признается латинская максима actus	non	facit	
reum	nisi	mens	sit	rea (действие не делает виновным, если не виновна 
мысль) и традиционно считается, что именно психическая компонен-
та	(mens	rea) делает деяние (actus	reus) преступлением. Но с середи-
ны XIX в. в США в результате интенсивного развития новых отрас-
лей законодательства (налогового, антитрестовского и т. д.) в сфере 
уголовного правосудия оказалось огромное число деяний против 
общественного благосостояния (public	welfare	offenses) [Есаков 2003, 
с. 223–225]. Ответственность за их совершение может наступать вне 
зависимости от наличия mens rea, т. е. по правилам о строгой ответ-
ственности (strict	liability) (State	v.	Turner,	78 Wn. 2d 276, 474 P.2d 91 
(1970)). 

На сегодняшний день научное и судебное сообщество пытается 
выработать более понятную, точную и соответствующую важности 
mens rea концепцию, ограничив применение правил строгой ответ-
ственности [Smith, 2018]. В частности, еще в Morissette v. United был 
сделан вывод, что отсутствие в формулировке статута упоминания об 
умысле, преднамеренности, заведомости и т. д., не должно истолко-
вываться как устранение элемента mens rea из состава преступления 
(Morissette v. United States, 342 U.S. 246, 72 S. Ct. 240 (1952)). Это 
решение было принято поскольку законодательные органы в США 
часто либо вообще не упоминают о mens rea в статутах, либо недо-
статочно конкретизируют в отношении каких признаков преступле-
ния и в каком объеме она требуется. Затем, рассматривая невозмож-
ность наказания без вины в таких базовых делах как Liparota v. United 
States, Staples v. United States,	Ratzlaf	v.	United	States, Flores-Figueroa	
v. United States, Elonis v. United States, McFadden	v.	United	States, Вер-
ховный суд США развил это положение, последовательно указывая 
на важность mens rea как необходимой предпосылки назначения уго-
ловного наказания и необходимость освобождения от уголовной от-
ветственности добросовестных лиц, тем более когда речь идет о нака-
зании в виде длительного лишения свободы (Liparota v. United States, 
471 U.S. 419 (1985), Staples v. United States 511 U.S. 600 (1994),	Ratzlaf	
v. United States 510 U.S. 135 (1994), Flores-Figueroa	 v.	United	 States 
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556 U.S. 646 (2009), Elonis v. United States, 135 S. Ct. 2001, 2007 (2015), 
McFadden	v.	United	States, 135 S. Ct. 2298, 2302 (2015)). 

И статуты, и суды в своих решениях применительно к конкретным 
видам преступлений наиболее часто оперируют термином «намере-
ние» (intent,	 intentionally). Намерение (intent) часто ассоциируется 
со всей совокупностью видов вины от умысла до небрежности (U.S. 
v. Anton, 683 F.2d 1011 (7th Cir. 1982)). Такое широкое понимание на-
мерения (intent) было обстоятельно подвергнуто критике Верховным 
судом США в United States v. Bailey, 444 U.S. 394 (1980). И на сегод-
няшний день намерение (intent) чаще всего рассматривается в узком 
смысле с опорой на термины Примерного уголовного кодекса как дей-
ствие со знанием (осознанием) или с целью1, что соответствует поня-
тию умысла в российском уголовном праве.

Общему праву свойственно уделять внимание моральной сущно-
сти mens rea, отражающей нюансы психического состояния лица. Как 
следствие, в судебных решениях применительно к mens rea помимо 
намеренности (intent, intentionally) упоминается множество ее оттен-
ков: со знанием, с целью, неосторожно, халатно, злонамеренно, бес-
цельно, мошеннически, умышленно, преднамеренно, небрежно и т. д. 
(knowingly,	purposely,	recklessly,	carelessly,	maliciously,	wantonly,	fraud-
ulently,	wilfully,	designedly,	negligently	etc.) (Morissette v. United States, 
342 U.S. 246, 72 S. Ct. 240 (1952)). Для российской судебной практики 
также свойственно употребление синонимов в отношении как умыс-
ла, так и неосторожности, с тем чтобы подчеркнуть их оттенки – за-
ведомо, осознано, со знанием, осведомленное, с целью, неумышлен-
но, с грубым нарушением и т. д. Представляется, что это обусловлено 
естественным стремлением правоприменительных органов к индиви-
дуализации уголовной ответственности и не только не вредит общей 
теории вины, но и позволяется более справедливо и точно подходить 
к определению наказания за конкретное деяние. 

В отличие от доктрины mens rea общего права в Примерном уго-
ловном кодексе положения о вине излагаются терминологически 

1 Намерение (intent,	intentionally) ассоциируется обычно именно с общим намере-
нием (general intent), т. е. просто осознанным поведением. Хотя, например, в Кодексе 
штата Техас, наоборот, intentionally соответствует действию с целью (по сути specific 
intent), а для сознательного поведения с предвидением вероятных последствий ис-
пользуется термин «knowingly» (со знанием) (Texas Penal Code 6.03 (a)(b)).
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однозначно, систематизированно, с градацией оттенков вины «по вер-
тикали» и с акцентом на психологические, а не моральные компонен-
ты. Вместо латинского сочетания mens rea там используется термин 
виновность (culpability), которая имеет четыре уровня: (1) действие 
с целью (purposely), (2) со знанием (knowingly), (3) несоторожно (reck-
lessly), (4) небрежно (negligently) (§ 2.02(1) Примерного уголовного 
кодекса). Примерный уголовный кодекс США в отличие от Уголов-
ного кодекса РФ дает определение каждому уровню виновности не 
только с точки зрения психического отношения к самому поведению 
и его результату, но и применительно к так называемым сопутствую-
щим обстоятельствам (attendant	circumstances), то есть любым мате-
риальным (объективным) признакам состава., например, количеству 
подсыпанного яда или возрасту потерпевшей.

Нельзя недооценивать вклад Примерного уголовного кодекса 
в устранение запутанности и неточности терминологии, касающейся 
mens rea. Но также следует понимать, что с его созданием полностью 
преодолеть разнообразие положений статутов штатов, повсеместное 
использование термина «намеренность» (intent) и различие в подходах 
к классификации уровней вины, естественно, не удалось. Так, в United 
States v. Bailey Верховный суд США определил, что концепция обще-
го (general intent) и определенного намерения (specific intent) общего 
права слабо соотносится с видами вины, закрепленными в Пример-
ном уголовном кодексе, и что поэтому установление виновности лица 
все равно требует вдумчивого анализа формулировок статута, запре-
щающего конкретное деяние, а также целей законодателя, вводящего 
такой запрет (United States v. Bailey, 444 U.S. 394 (1980)). 

Действие с целью (purposely) или преднамеренность – высший 
уровень виновности согласно Примерному уголовному кодексу. Оно 
имеет место, если характер поведения соответствует сознательной 
цели или результату поведения, а в отношении сопутствующих обсто-
ятельств, если лицо знает об их существовании, верит или надеется, 
что они существуют (§ 2.02(2)(a) Примерного уголовного кодекса). 
Интересно, что в американской уголовно-правовой литературе обя-
зательно поясняется, что действие с целью – наиболее сложная для 
доказывания форма вины, поскольку она требует обязательного уста-
новления цели деяния, что не всегда возможно. Это несколько отли-
чает действие с целью (purposely) от российского понимания прямого 



301

С. Ю. Кораблёва

умысла. В российской правоприменительной практике соответствия 
характера деяния возможным (наступившим) последствиям достаточ-
но для констатации прямого умысла с использованием формулиров-
ки «желал наступления общественно опасных последствий». Напри-
мер, если выстрел в жертву был произведен с близкого расстояния, то 
в России желание причинения смерти, по сути, презюмируется и кон-
статируется прямой умысел. В США же для установления первого 
уровня вины действия с целью (purposely) требуются дополнительные 
доказательства либо относительно цели (преступник желал именно 
смерти жертвы), либо относительно сопутствующего обстоятельства 
выбранного расстояния выстрела (преступник знал, что расстояние 
было достаточным для причинения именно смерти, либо он верил 
или надеялся на это).

Для констатации действия со знанием (knowingly) достаточно 
установления того, что лицо осознавало характер своего поведения, 
либо было уверено, что его поведение практически несомненно вы-
зовет конкретный результат, либо знало о существовании сопутству-
ющих обстоятельств (§2.02(2)(b) Примерного уголовного кодекса). 
В вышеприведенном примере с выстрелом с близкого расстояния 
действие со знанием (knowingly) будет иметь место, если, например, 
обвиняемый заявит, а обвинение не сможет опровергнуть, что под-
судимый не имел опыта обращения с огнестрельным оружием и не 
знал о поражающей силе конкретного образца. Как следствие в аме-
риканских судах существует возможность и более «оправдывающе-
го» заявления, типа, «обвиняемый вообще не знал, что оружие может 
стрелять». Это называется преднамеренным невежеством (deliberate	
ignorance) или в английском варианте умышленно слепотой (wilful	
blindness). С тем, чтобы исключить возможность освобождения лица 
от уголовной ответственности лишь из-за преднамеренного невеже-
ства в §2.02(7) Примерного уголовного кодекса дополнительно уточ-
няется, что знание (knowledge) включает не только знание о конкрет-
ном факте (в российской терминологии объективном признаке), но 
и осознание высокой вероятности его существования, за исключени-
ем случаев, когда лицо не верит в его существование. Это положение 
рассматривалось, например, в United	States	v.	Jewell. В деле подсу-
димый обвинялся в том, что пересек границу Соединенных Шта-
тов на автомобиле с секретным отделением, в котором находилась 
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марихуана. Подсудимый настаивал, что он не знал о присутствии 
марихуаны в автомобиле. Существовали косвенные доказательства 
как того, что он достоверно знал о марихуане, так и того, что он знал 
лишь о наличии секретного отсека, а значит мог знать, что он содер-
жит марихуану, но предпочел избежать выяснения этого факта. Бла-
годаря правилу §2.02(7) Апелляционный суд согласился, что в любом 
из этих случаев имеет место действие со знанием (knowingly), так 
как оно включает не только однозначное знание о факте, но и знание 
о высокой вероятности его существования (знание о наличии секрет-
ного отсека для перевозки марихуаны означает и знание о высокой 
вероятности нахождения там запрещенного вещества) (United States 
v.	Jewell 532 F.2d 697 (9th Cir. 1976).

Остальные два уровня виновности – с неосторожностью 
(recklessly) и с небрежностью (negligently), как в общем праве, так 
и с точки зрения положения Примерного уголовного кодекса могут 
констатироваться при допущении лицом необоснованного риска, что 
роднит их с неосторожностью в российской теории уголовного права. 
Лицо действует неосторожно (recklessly) относительно материально-
го элемента правонарушения (поведения, результата или сопутствую-
щих обстоятельств), когда оно сознательно игнорирует существенный 
и неоправданный риск того, что материальный элемент существует 
или последует из его поведения (§2.02(2)(c) Примерного уголовного 
кодекса). Лицо действует небрежно (negligently) относительно мате-
риального элемента правонарушения (поведения, результата или со-
путствующих обстоятельств), когда оно должно быть осведомлено 
о существенном и неоправданном риске того, что материальный эле-
мент существует или последует из его поведения (§2.02(2)(d) При-
мерного уголовного кодекса). 

Неосторожность (recklessness) подразумевает грубое (осознан-
ное) нарушение правил безопасности и полное игнорирование не-
благоприятных последствий этого. Обычно этот уровень вины со-
путствует обвинениям в нарушении правил вождения, использования 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или опасной техники. 
Небрежность (negligence) – это минимальный и потому часто крити-
куемый уровень вины, включающий несоблюдение разумных правил 
предосторожности, т. е. когда лицо непреднамеренно создает своим 
поведением риск. Основное отличие этих двух уровней вины связано 
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с возможностью осознания риска. При небрежности (negligence) осо-
знание (знание) отсутствует, поведение лица просто отклоняется от 
стандартов поведения. А при неосторожности (recklessness) лицо 
обязательно осознает (знает), что нарушает правила безопасности. 
В Elonis v. United States Верховный суд США изучал вопрос мини-
мально необходимой формы вины в тех случаях, когда статут полно-
стью умалчивает о ней. Суть дела заключалась в том, что подсудимый 
опубликовал на своей странице Facebook угрозы в форме рэп-текстов. 
Как он пояснил, эти тексты должны были стать терапевтическим спо-
собом справиться с болью разлуки с детьми и женой, а следователь-
но, он не осознавал, что угрожает кому-либо. В федеральном статуте, 
запрещающим передавать сообщения, содержащие какую-либо угро-
зу (18 U.S.C. § 875(c)), вопрос о виде вины для этого преступления 
не был раскрыт. Верховный суд США постановил, что небрежность 
(negligence)	не является достаточным уровнем вины для привлечения 
к уголовной ответственности за угрозы другому лицу. И хотя он не ис-
следовал вопрос о том, достаточно ли неосторожности (recklessness) 
как минимально требуемого уровня вины, этот прецедент окончатель-
но закрепил правило о том, что mens rea в понимании сознательного 
и морально упречного действия является необходимым элементом 
каждого преступления, даже если в статуте положения о вине отсут-
ствуют (Elonis v. United States, 135 S. Ct. 2001, 2007 (2015)).

Выводы

В уголовном праве Америки mens rea – необходимый элемент 
преступления, относящийся к психической деятельности лица, за ис-
ключением преступлений строгой ответственности. Если Уголовным 
законом штата применительно к конкретным составам восприняты 
термины и определения виновности, данные в Примерном уголовном 
кодексе, то правоприменительными органами они должны тракто-
ваться в соответствии с положениями Кодекса. В остальных случаях 
должно быть установлено наличие такого уровня морально упречно-
го психического настроя (mens rea) виновного, который соответствует 
необходимости конкретного уголовного наказания, обычно в форме 
намерения (intent) или знания (knowingly).

Отличительной чертой американской теории вины является 
внимание к моральной оценке преступного деяния. Это определяет 
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возможность широкого судейского усмотрения при установлении 
вины. Описание вины в судебной практике возможно с использовани-
ем любых терминов, относящихся к оттенкам вины. Вид умысла, тре-
буемый для конкретного преступления, а также возможность и содер-
жание уголовно наказуемой неосторожности, устанавливается исходя 
из положений статута. Причем в последних прецедентах Верховный 
суд США последовательно указывает, что отсутствие в формулиров-
ке статута упоминания о виде вины не должно истолковываться как 
устранение элемента mens rea из состава преступления.
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