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тому, что реализуются адаптированные образовательные программы профессио-
нального образования для лиц с РАС.

Таблица 3
Динамика численности детей с РАС, обучающихся по образовательным программам  

дошкольного, общего (начальное, основное и среднее) и профессионального образования 
(2018–2020 г.)

Образование 2018 2019 2020 
Изменения, чел. Отклонения, %

2019 
к 2018 

2020 
к 2018

2020 
к 2019

2020 
к 2018 

2020 
к 2019

Ранняя помощь 387 535 572 148 185 37 147,8 106,9
Дошкольное  
образование

6898 7192 8089 294 1191 897 117,2 112,4

Начальное общее  
образование

8460 10149 13950 1689 5490 3801 164,8 137,4

Основное общее  
образование

4310 4750 5548 440 1238 798 128,7 116,8

Среднее общее  
образование

244 238 354 –6 110 116 145,0 148,7

Среднее профессио-
нальное образование

89 116 269 27 180 153 302,2 231,9

Высшее профессиональ-
ное образование

8 10 7 2 –1 –3 87,5 70,0

Итого за год 20396 22990 28789 2594 8393 5799 141,1 125,2

Особое внимание уделим обучающимся в общеобразовательной школе. На ри-
сунке 3 рассмотрена динамика численности обучающихся детей РАС по уровням 
начального, основного и среднего образования с 2018 по 2020 гг.
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Особое внимание уделим обучающимся в общеобразовательной школе. 
На рисунке 3 рассмотрена динамика численности обучающихся детей РАС 
по уровням начального, основного и среднего образования с 2018 по 2020 гг. 

 

 
Рис. 3. Динамика численности обучающихся детей РАС по уровням 
начального, основного и среднего образования (2018–2020 г.) 

 
Отметим увеличение школьников с РАС, обучающихся на уровне 

основного образования, – оно составило 128,7 %, но при этом увеличение не 
такое стремительное, как у школьников, обучающихся на начальном уровне 
образования, рост численности которых составил 164,8 %, увеличение 
школьников с РАС на среднем общем образовании произошло на 145 %. 

Для сравнения изменений численности детей с РАС по уровням 
образования рассмотрим его структуру. Структура распределения 
обучающихся детей с РАС по уровням образования представлена  
в таблице 4. 

Таблица 4 
Структура распределения обучающихся с РАС по уровням образования 
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Рис. 3. Динамика численности обучающихся детей РАС по уровням начального,  
основного и среднего образования (2018–2020 г.)
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тельное, как у школьников, обучающихся на начальном уровне образования, рост 
численности которых составил 164,8 %, увеличение школьников с РАС на среднем 
общем образовании произошло на 145 %.

Для сравнения изменений численности детей с РАС по уровням образования 
рассмотрим его структуру. Структура распределения обучающихся детей с РАС по 
уровням образования представлена в таблице 4.

Таблица 4
Структура распределения обучающихся с РАС по уровням образования (2018–2020 г.)

Образование
2018 г. 2019 г. 2020 г.

чел. % чел. % чел. %
Ранняя помощь 387 1,90 535 2,33 572 1,99
Дошкольное образование 6898 33,82 7192 31,28 8089 28,10
Начальное общее образование 8460 41,48 10149 44,15 13950 48,46
Основное общее образование 4310 21,13 4750 20,66 5548 19,27
Среднее общее образование 244 1,20 238 1,04 354 1,23
Среднее профессиональное образование 89 0,44 116 0,50 269 0,93
Высшее профессиональное образование 8 0,04 10 0,04 7 0,02
Итого за год 20396 100,00 22990 100,00 28789 100,00

Доля детей с РАС, охваченных деятельностью служб ранней помощи, составля-
ет 1,90 % в 2018 г., в 2019 г. – 1,99 %. В целом, можно сказать, без значительных 
изменений. Доля детей, обучающихся на уровне начального общего образования, 
увеличивается ежегодно с 41,48 % в 2018 г. до 48,46 % в 2020 г.

Доля детей с РАС, обучающихся на уровне среднего общего образования, на-
против, уменьшилась. В этом случае можно предположить, что не все дети с РАС 
попали в мониторинг, такое предположение сделано из-за того, что в 2019 г. были 
озвучены данные о количестве детей с РАС в 2018 г, не совпадающие с данными 
мониторинга.

 В 2019 г. во время пресс-конференции в ТАСС с директором департамента ме-
дицинской помощи детям и службы родовспоможения Министерства здравоохра-
нения Еленой Байбариной было заявлено, что в России в 2018 г. было 31685 детей, 
страдающих аутизмом. При этом отметим, что согласно мониторингу, сбор данных 
для которого проводился органами исполнительной власти субъектов РФ детей 
с РАС в 2018 г., было 22953 человек, что на 8732 человек меньше. С учетом того, что 
диагноз РАС не устанавливается раньше 2-х или 3-хлетнего возраста, а чаще и более 
старшим детям, объяснить эту разницу возрастом детей нельзя.

 Динамика обучающихся с РАС по дошкольникам и школьникам представлена 
в таблице 5.

Таблица 5
Динамика обучающихся с РАС по уровням образования (2018–2020 г.)

Дети с РАС 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменения, чел. Отклонения, %

2019 
к 2018 г.

2020 
к 2018 г.

2020 
к 2019 г.

2020 
к 2018 г.

2020 
к 2019 г.

Дошкольники 7285 7727 8661 442 1376 934 118,89 112,09
Школьники 13014 15137 19852 2123 6838 4715 152,54 131,15
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В данном случае число школьников с РАС увеличивается более быстрыми тем-
пами, по сравнению с дошкольниками с РАС. Одной из основных причин является 
то, что диагноз РАС может быть впервые установлен ребенку перед поступлением 
в школу. 

Как показано на рисунке 4, доля школьников в общей численности детей с РАС 
в 2018 г. составляла 63,81 %, в 2019 г. – 65,84 %, в 2020 г. – 68,96 %. Доля детей 
с РАС, обучающихся в школе, постоянно увеличивается. Многие родители, вос-
питывающие детей с РАС, считают, что сейчас очень мало делается для создания 
специальных условий, способствующих получению качественного образования их 
детьми, образования, способного кардинально изменить жизнь детей и семьи, вос-
питывающей ребенка с РАС. Сложно с ними не согласиться. В настоящее время 
существует несколько форм для развития и обучения детей с РАС, основные модели 
организации обучения представлены на рисунке 5.

 

115 

РАС 018 г. 019 г. 020 г.  ения, % 
2

019 к 
2018 г. 

2
020 к 
2018 г. 

2
020 к 
2019 г. 

2
020 к 
2018 
г. 

2
020 к 
2019 
г. 

Дошко
льники 

7
285 

7
727 

8
661 

4
42 

1
376 

9
34 

1
18,89 

1
12,09 

Школь
ники 

1
3014 

1
5137 

1
9852 

2
123 

6
838 

4
715 

1
52,54 

1
31,15 

 
В данном случае число школьников с РАС увеличивается более 

быстрыми темпами, по сравнению с дошкольниками с РАС. Одной из 
основных причин является то, что диагноз РАС может быть впервые 
установлен ребенку перед поступлением в школу.  
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Рис. 5. Модели организации обучения детей с РАС 

 
Динамика численности школьников с РАС, обучающихся по 

различным моделям организации образования, представлена в таблице 6.  
Таблица 6 

Динамика численности школьников с РАС, обучающихся по 
различным моделям организации образования (2018–2020 г.) 
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Рис. 5. Модели организации обучения детей с РАС



Развитие человека в современном мире. 2022. № 3 
Human Development in the Modern World, 2022, no. 3

92

Динамика численности школьников с РАС, обучающихся по различным моделям 
организации образования, представлена в таблице 6. 

Таблица 6
Динамика численности школьников с РАС, обучающихся по различным моделям  

организации образования (2018–2020 г.)

Модели организации об-
разования 2018 г. 2019 г. 2020 г.

Изменения, чел. Отклонения, %
2020 

к 2018 г.
2020 

к 2019 г.
2020 

к 2018 г.
2020 

к 2019 г.
Общеобразовательные 
(инклюзивные) классы 2118 2370 3016 898 646 142,40 127,26

Инклюзивные классы + 
ресурсные классы 529 758 1402 873 644 265,03 184,96

Отдельные (коррекцион-
ные) классы 5461 6767 8103 2642 1336 148,38 119,74

Индивидуальное обучение 
на дому 5138 5944 7331 2193 1387 142,68 123,33

Итого 13246 15839 19852 6606 4013 149,87 125,34

Как уже было отмечено, численность школьников с РАС ежегодно увеличива-
ется. Качество образования при этом остается под вопросом, так как в настоящее 
время существует явный дефицит специалистов, умеющих работать с детьми со 
сложным поведением, и материальных ресурсов (сенсорных комнат, визуальной 
поддержки и т. д.) [20].

Далее рассмотрим структуру численности школьников с РАС, обучающихся по 
различным моделям организации образования (табл. 7).

Таблица 7
Структура численности школьников с РАС, обучающихся по различным моделям  

организации образования (2018–2020 г.)

Модели организации образования
% Отклонения, %

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 
к 2018 г.

2020 
к 2019 г.

Общеобразовательные (инклюзивные) 
классы 15,99 14,96 15,19 –0,80 0,23

Инклюзивные классы + ресурсные классы 3,99 4,79 7,06 3,07 2,28
Отдельные (коррекционные) классы 41,23 42,72 40,82 –0,41 –1,91
Индивидуальное обучение на дому 38,79 37,53 36,93 –1,86 –0,60
Итого 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00

Долевое значение индивидуального обучения на дому занимало в 2018 г.  
38,79 %, в 2020 г. – 36,93 %. Можно отметить уменьшение удельного веса такой 
модели организации обучения за три года на 1,86 %, но при этом численность 
школьников с РАС, обучающихся на дому, увеличилась за три года на 2193 человек. 
Основная масса детей с установленным диагнозом РАС находится на домашнем 
обучении, которое не отвечает главным условиям: не развивает коммуникативное 
взаимодействие и социализацию таких детей, а напротив, способствует изоляции. 
В нашем исследовании 2021 г. были выявлены особенности психоэмоционального 
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состояния родителей детей с аутизмом (РАС): повышенный уровень тревожности 
родителей; сниженные самочувствие и настроение, по сравнению с показателями 
родителей нейротипичных детей. Понятно, что в такой атмосфере домашнее обуче-
ние только усугубит проблемы как родителей, так и детей [14].

Коррекционно-развивающая работа и усвоение программы детьми с расстрой-
ствами аутистического спектра осуществляется и в инклюзивных классах. При 
этой форме обучения семья сталкивается с целым рядом проблем: нехваткой про-
фессионально подготовленных педагогов для работы с детьми-аутистами, конфлик-
ты ребенка с учителем и одноклассниками, претензии родителей как нормотипич-
ных детей, так и детей с РАС. Также для обучения такого ребенка должна быть 
создана специальная индивидуальная программа, ребенок должен сопровождаться 
персональным тьютором, присутствующем на общем занятии. Такие сложности 
данной формы обучения делают ее трудновыполнимой в рамках обычного класса, 
что приводит к снижению использования этой модели.

Долевое значение по всем моделям организации образования также уменьши-
лось, за исключением доли обучающихся в условиях инклюзии с применением 
модели «Ресурсный класс». В данном случае увеличение доли составило 3,07 %, 
в абсолютном значении увеличение составило 873 школьника с РАС. Увеличение 
создания ресурсных классов в целом по России на протяжении трехлетнего пери-
ода можно считать положительным моментом в продвижении инклюзии для детей 
с РАС.

Самой эффективной образовательной моделью для детей с РАС считается ре-
сурсный класс, так как данная модель помогает преодолевать главные дефициты 
и барьеры детей с РАС. Практически все ресурсные классы применяют метод при-
кладного анализа поведения [6]. 

Ресурсный класс могут посещать дети разных возрастов, обучающиеся по любо-
му варианту адаптированной основной общеобразовательной программы начально-
го общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Реализацию модели обеспечивают учитель ресурсного класса, куратор ресурс-
ного класса, учитель общеобразовательного класса, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, педагог-психолог, тьютор, супервизор. Обучающиеся состоят в списочном 
составе общеобразовательного класса, ученики с РАС посещают уроки в общеоб-
разовательном классе по школьным предметам, которые могут изучать вместе со 
своими типично развивающимися сверстниками при поддержке тьютора. 

Количество обучающихся в ресурсном классе – восемь человек. Количество пе-
дагогов, одновременно находящихся в ресурсном классе: не менее девяти (тьютор 
для каждого ребенка, педагог ресурсного класса и, при необходимости, другие спе-
циалисты). С обучающимися проводят индивидуальные занятия (тьютор) и группо-
вые занятия (учитель ресурсного класса). 

Положительным можно считать то, что доля детей с РАС, обучающихся в ресурс-
ных классах, увеличивается с 3,99 % в 2018 г. до 7,06 % в 2020 г. Отрицательным 
моментом в этой ситуации можно считать то, что не все родители могут отдать сво-
его ребенка с РАС в ресурсный класс по многим причинам. Одна из таких причин, 
например, заключается в том, что такие классы нужно создавать – нельзя привести 
ребенка в уже готовый класс [9]. 

Для организации работы ресурсного класса в школе необходимо дополнитель-
ное финансирование на оплату обучения специалистов, на оборудование для сен-
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сорной зоны, на визуальные материалы. Ресурсный класс является самой затратной 
моделью при его запуске, далее затраты на этот класс уменьшаются. Для обычной 
школы такой класс несет не только затраты, но и много плюсов, но не все эти плюсы 
можно измерить финансами. Доказано, что типично развивающиеся дети, обучаю-
щиеся в школе, где есть ресурсный класс, учатся доброте и толерантности, а также 
успеваемость среди сверстников, куда включается ребенок с РАС, повышается. 

В настоящее время о преимуществах инклюзивного образования для типично 
развивающихся детей уже написано много научных работ практиками и учеными 
разных стран мира, так как во многих странах эта практика существует уже долгие 
годы. Общеизвестно, что обучающиеся в школах с инклюзией обладают более раз-
витыми способностями к коммуникации, стараются понять окружающих людей, де-
монстрируют большую гибкость и имеют творческое мышление. Инклюзивное об-
разование дает педагогам, работающим в инклюзивном классе, уникальный опыт. 
Если специалист смог найти подход к ребенку с аутизмом, он очень просто найдет 
подход к проблемам обучения у обычного ребенка [11].

Каким должен быть кадровый состав педагогов для обучения детей с РАС?  
В ресурсном классе должно быть столько же тьюторов, сколько и обучающихся, 
а также психолог, логопед, дефектолог, учитель ресурсного класса, все специалисты 
являются работниками школы [7]. Такая образовательная модель предусматривает 
еще двух специалистов: куратора и супервизора, которые не являются работниками 
школы. Создание таких классов требует от родителей многих усилий, и не все могут 
на это пойти. Поэтому ресурсные классы создаются совместными усилиями шко-
лы и родителей. В России только в одном регионе ресурсные классы создаются за 
счет бюджетных средств, в остальных регионах ресурсные классы, базирующиеся 
на прикладном анализе поведения, – это совместные усилия школы и родителей. 

Выводы. Бесспорный факт, что большинство детей с РАС не могут обучаться 
в обычном классе, где находится 25–30 детей [9]. Альтернативой такому обучению 
во многих школах считается индивидуальное обучение. Индивидуальное обучение, 
практикующееся во многих российских школах, не дает нужного результата. Дети 
с РАС нуждаются в специальной помощи, так как их взаимодействие с социумом 
сильно нарушено. В рамках ресурсных классов с помощью адекватных методов 
и специальных условий удается повышать уровень социальной адаптации. Домаш-
нее (индивидуальное) обучение не дает такой возможности детям с РАС, так как 
не предусматривает применение специальных методов и постепенного включения 
в социум. 

В настоящее время установлено и доказано, что одним из ключевых элементов 
развития и улучшения качества жизни детей с РАС является социальная адаптация, 
домашнее (индивидуальное) обучение лишено этого элемента. Нечастые посеще-
ния ребенком уроков вместе с классом не являются социальной адаптацией, а даже 
напротив – без предварительной подготовки ребенка с РАС нельзя включать в регу-
лярный класс. 

При этом отметим, что в век цифровых технологий и изобилия информации при 
желании можно найти информацию о специалистах и центрах, работающих с таки-
ми детьми. При этом многие родители после установления диагноза просто теряют-
ся в объеме имеющейся информации. Родители до установления диагноза у своего 
ребенка не имели представления об аутизме и его коррекции, не могли разобраться 
в этом, в результате попадаются на «громкие» вывески в интернет-пространстве: 
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«Аутизм излечим» и т. п. Поэтому уже многие к достижению ребенком школьного 
возраста имеют негативный опыт коррекции, кто-то приходит к выводу, что верить 
можно только государственным учреждениям. 

Отметим, что посещение ребенком с РАС общеобразовательной школы не гаран-
тирует родителям эффективного обучения и освоения ребенком с РАС академиче-
ских навыков. Для обучения детей с РАС в школе необходимы специальные образо-
вательные условия, которые могут включать адаптированную программу, помощь 
тьютора, логопеда, психолога, дефектолога, и обязательное условие – присутствия 
типично развивающихся детей, которые будут примером для подражания. Типич-
но развивающиеся дети необходимы при создании среды для общения, развития 
коммуникативных и социальных взаимоотношений, помогают ребенку с РАС быть 
более успешным в освоении школьной программы.

 Ресурсный класс как самая эффективная образовательная модель содержит не 
только вышеперечисленные моменты, но и применение прикладного анализа по-
ведения, который способствует обучению ребенка с РАС за счет динамичной диа-
гностики, работы с поведением, выстраивания единого подхода к обучению ребенка 
с РАС, а также формирования коммуникативного поведения, благодаря чему проис-
ходит расширение жизненного опыта и лучшая социализация ребенка с РАС.

Многие родители считают «Ресурсный класс» самой эффективной образователь-
ной моделью, поэтому готовы сотрудничать с любыми школами, готовыми откры-
вать такие классы. К сожалению, без активной родительской позиции такие классы 
создаются крайне редко. Всегда необходим запрос от родителей детей с РАС на соз-
дание специальных условий. 

Если изучить историю вопроса, можно понять, что на протяжении всей истории 
обучения детей с аутизмом, начиная с 1940-х гг. до настоящего времени, родители 
сталкивались с множеством проблем. Историческим фактом является то, что дети 
с аутизмом считались необучаемыми. Можно отметить моменты от непринятия 
обществом до непринятия системой образования таких детей. В настоящее время, 
ввиду увеличения детей с РАС, можно с уверенностью сказать, что даже если в этом 
году в классе нет ребенка с аутизмом, то, скорее всего, в ближайшем будущем такой 
ребенок появится в классе. В недалеком прошлом для подобных детей создавались 
специальные коррекционные школы. С одной стороны, это способствовало включе-
нию в образовательный процесс таких детей, а с другой – гарантировало изоляцию 
детей с РАС от общества, следовательно, от типично развивающихся детей. В на-
стоящее время многие родители детей с РАС не прячут своих детей. О проблемах 
образования детей с аутизмом говорят в социальных сетях, призывая изменить от-
ношение к проблеме. Проблема обучения детей с РАС существует очень давно, но 
постепенно в современном мире, пусть и очень медленно, ситуация меняется в луч-
шую сторону. 
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Аннотация. Понятие «депрессивный реализм», введенное в психологию несколь-
ко десятилетий назад, является, по мнению автора, надуманным и неточным. Оно от-
ражает современную, культурно-гуманитарную тенденцию к получению позитивных 
переживаний и всемерному уходу от «негатива». Парадоксальным образом подобная 
установка в долгосрочной перспективе способствует, а не препятствует распростра-
нению негативных (в частности, депрессивных) явлений, поскольку ведет к избыточ-
ному напряжению сил в необоснованной погоне за счастьем и жизненным успехом. В 
заключительной части статьи автор дает практические рекомендации, позволяющие 
информированному индивиду принимать более взвешенные жизненные решения.    
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Abstract. The notion of the depressive realism, introduced into psychology some decades 
ago, is, according to the author’s opinion, far-fetched and imprecise. It reflects a modern, 
cultural and humanitarian urge towards getting positive experience and an overall escape 
from the negative one. Paradoxically, in a long-term perspective, such an attitude promotes, 
but not prevents from expansion of the negative (particularly, depressive) phenomena, as 
soon as it leads to an individual stress and overstrain in a chase for happiness and life suc-
cess. In the last part of the article, the author gives practical recommendations, which can 
help an informed individual to make better-founded life decisions.       
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Введение. Как известно, в психологической науке объект изучения («душа», 
«психика») должным образом не определен, поэтому начинающий исследователь 
волен двигаться почти в любом направлении. Как результат, на психологической 
«клумбе» расцветают тысячи цветов (дискурсов), и порой возникают яркие понятия 
с сомнительным статусом. Типичными примерами последних выступают «смысл 
жизни» и «счастье». Научные подтверждения их существованию по-прежнему об-
наружить не удается [3]. 

В статье мы постараемся показать, что за вдохновляющими, хоть и не слиш-
ком соответствующими действительности, призывами к обретению смысла жизни 
и счастья просматриваются столь же сомнительные указания на то, как следует вос-
принимать мир, мыслить и действовать индивиду в условиях современной цивили-
зации. Иными словами, за всеми теоретическими спорами стоит наша очередная 
попытка предложить аргументированный ответ на вопросы: «Как следует жить че-
ловеку?» и «Как ему жить не следует?»

В качестве основной цели публикации мы хотели бы выявить, продемонстриро-
вать и критически исследовать коннотации, скрывающиеся за весьма популярным 
психологическим понятием «депрессивный реализм». Как установили в своих экс-
периментах Л. Аллой и Л. Абрамсон, испытуемые с более высокими показателями 
по опроснику депрессии А. Бека более точно предсказывали вероятность наступле-
ния позитивных и негативных событий в будущем [9]. Таким испытуемым и было 
присвоено «почетное» звание «депрессивных реалистов».

Разбираемся в терминологии. Первый вопрос у автора статьи связан с допусти-
мостью соединения «ужа» и «ежа» – понятий «реализм» и «депрессия» – тем более, 
применительно к контингенту (априори) психически здоровых испытуемых. Ведь, 
как справедливо отмечает Н. Бартон, «реализм» (более-менее аккуратное и точное 
восприятие индивидом себя, других и окружающего мира) обычно ассоциируется 
с психическим здоровьем, а не с расстройствами, при которых имеют место разного 
рода когнитивные искажения [10]. 

Действительно, на индивидуально-психологическом уровне симптомы депрес-
сии могут быть представлены с помощью «когнитивной триады» вышеупомянуто-
го А. Бека: негативного образа себя (собственной никчемности и неадекватности), 
переоценки сложностей и преград во внешнем мире, а также безнадежности своего 
будущего. Указанное сочетание часто служит причиной появления суицидальных 
мыслей и попыток самоубийства [8, с. 399–400].

Теперь зададимся вопросом: можно ли считать вышеназванные убеждения де-
прессивной личности реалистичными? Разумеется, нет. Тогда зачем соединять ре-
ализм с депрессией (норму с не-нормой), создавая неразбериху в терминологии? 
И, как следствие, зачем представлять более «нормальным» позитивное состояние, 
удаляющееся от реализма, а не приближающее к нему? То, что позитив приятнее 
переживать, не означает его большей полезности для индивида.

Автору могут возразить, что выражение «депрессивный реализм» использовано 
не в прямом, а в переносном смысле, в качестве метафоры. Что ж, к выявлению 
генезиса и содержания идеологических течений, скрывающихся за применением 
невинных с виду метафор, мы перейдем ниже.
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Позитивные иллюзии: соответствие триаде Бека. В последние несколько де-
сятилетий результаты нейронаучных и психологических исследований свидетель-
ствуют о том, что мозг большинства людей склонен к созданию нескольких раз-
новидностей позитивных иллюзий – частично или полностью ложных убеждений 
положительного свойства [12; 14]. 

Так, результаты социально-психологических экспериментов демонстрируют эф-
фект «ложной уникальности» (false uniqueness), при котором испытуемыми пере-
оцениваются собственные позитивные (на самом деле не существующие, а высо-
ко желаемые) качества и недооцениваются негативные. Две другие разновидности 
позитивных иллюзий касаются убежденности индивида в том, что он способен 
контролировать события внешнего мира, а также в том, что его будущее окажется 
лучшим, чем настоящее. Указанные иллюзии сохраняют свое влияние даже в том 
случае, когда испытуемых детально знакомят с реальной (статистически подтверж-
денной) информацией по этому вопросу.

Сравнение содержания трех основных разновидностей позитивных иллюзий 
с позициями когнитивной триады А. Бека привело нас к неожиданному результату. 
Мы обнаружили, что рассматриваемые концепты полностью соответствуют друг 
другу, описывая одни и то же темы («я», «мое взаимодействие с внешним миром», 
«мое будущее») с противоположных по эмоциональному знаку сторон. Почему, на-
пример, оба источника включают в себя оценку будущего, но ни один не включает 
оценку прошлого? 

Следует отметить, что триада депрессии была сформулирована А. Беком на  
20 лет раньше, чем Ш. Тейлор и Дж. Браун дали описание позитивных иллюзий [14]. 
Случайность или закономерность подобного «отзеркаливания» могла бы послу-
жить темой для отдельного исследования. 

Вполне допустимо считать позитивные иллюзии нормальной частью мышления 
здорового человека [14]. Однако всегда следует помнить, что речь идет именно о ча-
сти мышления, место в котором должно быть предоставлено и негативу, поскольку 
мы живем в разнообразном и меняющемся, реальном мире. 

Если когнитивная триада и позитивные иллюзии описывают одно и то же со-
держание с разных эмоциональных полюсов, значит противоположностью «де-
прессивного» полюса будет полюс «маниакальный». Действительно, экстремальная 
выраженность всех трех разновидностей позитивных иллюзий рисует нам образ 
сильного и влиятельного, «особенного» индивида с грандиозными планами и все-
могущим контролем, которого ожидает прекрасное будущее. Как отмечает Н. Мак-
Вильямс, «переживание счастья является знакомым состоянием для маниакальной 
личности» [4]. 

К более подробному обсуждению вопроса о парадоксальной связи депрессии 
с гипоманиакальным (жизнерадостным, энергичным) настроением и поведением, 
принимаемыми и одобряемыми в современной культуре, мы вернемся ниже.

В поисках золотой середины. Ни маниакальный, ни депрессивный полюса не 
могут служить ориентирами для психически здорового человека, хотя эйфория 
и энергия гипоманиакального состояния делает его очень привлекательным – в от-
личие от депрессивно окрашенных переживаний, сопровождаемых пассивностью 
и заторможенностью. Проявим научный (не депрессивный) реализм и рассмотрим 
три главные темы («я», «мое взаимодействие с окружающим миром», «мое буду-
щее») под новым углом. Постараемся отыскать некие «срединные», равноудален-
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ные от обоих полюсов состояния и дадим этим состояниям соответствующие фор-
мулировки. Вот как они могут выглядеть в виде убеждений либо высказываний от 
первого лица (для «среднестатистического» индивида):

1. По всей видимости, я не имею особого (врожденного) таланта, однако и не 
уступаю большинству других людей по имеющимся способностям, которые могут 
быть до некоторой степени развиты регулярной практикой.

2. Я могу до некоторой степени влиять на внешние события и окружающих 
меня людей. Заранее предсказать меру такого влияния едва ли возможно, однако 
обычно ее бывает достаточно для более-менее нормальной жизни.

3. Мое будущее будет в чем-то лучше, а в чем-то хуже моего настоящего. Не-
которые улучшения в будущем (например, в состоянии моего здоровья или мате-
риальной обеспеченности) возможны за счет продуманных и регулярных усилий 
в настоящем.

Можно ли назвать эти утверждения реалистичными? Безусловно. Можно ли на-
звать их депрессивными? Ни в коем случае, поскольку мы не видим никаких следов 
депрессивной триады. Наоборот, индивид с подобными убеждениями понимает, что 
живет в условиях неопределенности, и потому, в зависимости от ситуации, имеет 
повод как для оптимизма, так и для пессимизма. Вероятность достижения жизнен-
ного успеха может несколько повыситься благодаря собственному труду в инте-
ресующей сфере. Так зачем пытаться объединить реализм с депрессией и сдвигать 
границы понятий? 

Скрытые подтексты понятия «депрессивный реализм». Теперь ненадолго 
«встанем» на точку зрения сторонников обсуждаемого термина и открыто проде-
кларируем вытекающие из него основные коннотации.

«Быть объективным – не совсем нормально. Нормально – быть эмоционально 
“подогретым” и оптимистичным вне зависимости от обстоятельств. Гуру, познав-
шие тайны психологии, называют такое состояние позитивным мышлением. Чем 
больше позитива – тем лучше. Любую неприятную истину можно игнорировать 
ради хорошего настроения. Если не заниматься постоянным выстраиванием соб-
ственного позитивного имиджа [6], окружающие сочтут тебя “слабаком”, “лузером” 
и депрессивной личностью».

Сформулированное требование ментального и поведенческого сдвига от «реа-
лизма» к «позитиву» (теперь и в соответствии с экспериментальными данными) 
имеет двойную силу. Во-первых, подразумевается, что реалистическое мировос-
приятие в своей основе неправильно, поскольку свойственно «депрессивным» ин-
дивидам. Во-вторых, правильным является именно позитив, поскольку позитивные 
иллюзии обнаружены у большинства людей. Также напомним, что соответствую-
щее давление на человека осуществляется с двух сторон – как снаружи (культур-
но-гуманистические призывы к самораскрытию и самореализации), так и изнутри 
(позитивные иллюзии как свойство человеческого мозга).   

Переходим к парадоксальному. Какой тип личности в наибольшей степени заин-
тересован в постоянном налете гипоманиакальности? По мнению Н. Мак-Вильямс, 
речь идет именно об индивидах со скрытой депрессией: «Мания – это обратная 
сторона депрессии. Люди, наделенные гипоманиакальной личностью, обладают 
депрессивной организацией, которая нейтрализуется посредством защитного меха-
низма отрицания» [4, с. 319]. «Для маниакальной личности предпочтительно все, 
что отвлекает от эмоционального страдания» [4, с. 321]. По сути, многие маниа-
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кальные индивиды боятся «развалиться» – угодить в депрессию [4, с. 322]. Раз-
умеется, скрытое единство маниакальных и депрессивных состояний имеет место 
и в биполярном расстройстве, которое ранее называлось маниакально-депрессив-
ным психозом. 

Важно напомнить, что между обоими эмоциональными полюсами есть не толь-
ко связь, но и существенное (субъективное) отличие: депрессивные переживания 
очень неприятны – в отличие от маниакальных. Поэтому с последними обладатели 
неустойчивого настроения не борются, и появления термина «маниакальный реа-
лизм» мы не дождемся. Важно другое: стремление предрасположенного к депрес-
сии индивида защититься от проявлений недуга ведет к попыткам сдвинуть грани-
цу психической нормы в сторону куда более приятной гипомании. Ведь обычное 
и здравое, более-менее спокойное и аккуратное восприятие повседневной реально-
сти (в которой присутствуют и негативные аспекты), таким людям достаточной за-
щиты от потенциальной депрессии не предоставляет. Поэтому «здоровой нормой» 
ошибочно провозглашается позитив, а не реализм.  

Что за ирония: главными «обвинителями» депрессии оказываются люди, пред-
расположенные к этому недугу. Более того, они косвенно нападают и на индивидов 
со здоровой психикой, поскольку объединяют депрессию с реализмом в одном сло-
восочетании.

Нам могут возразить, что термин «депрессивный реализм» имеет право на су-
ществование, поскольку за ним стоят результаты экспериментов. Другие исследова-
тели получают совсем другие результаты. Так, У. Комптоном выделена группа ис-
пытуемых (чуть более 10 % в экспериментальной выборке), обладающих высокой 
самооценкой и отличным психическим здоровьем при низком уровне позитивных 
иллюзий. Автор исследования отмечает, что члены указанной группы не склонны 
прибегать к защитным позитивным ментальным построениям в затруднительных 
ситуациях и в целом характеризуются гораздо лучшим функционированием в срав-
нении с обычными испытуемыми [11, с. 1343–1344]. Как вам такой, совсем не по-
зитивный, но эффективный реализм? А ведь у У. Комптона наверняка было искуше-
ние придумать новый яркий термин в пику депрессивному реализму…

Мы не ставим под сомнение экспериментальные результаты, полученные  
Л. Аллой и Л. Абрамсон. Однако мы считаем неправомерным, противоестествен-
ным изобретение термина, соединяющего две разные, до некоторой степени проти-
востоящие друг другу, субстанции в одном флаконе. 

Позитивные культурные призывы: реальная депрессия вместо депрессив-
ного реализма. Культура и гуманистическая психология не просто создают понятия, 
за которыми стоят несуществующие в природе субстанции (счастье, смысл жизни 
и т. д.) – они еще и побуждают индивида тратить силы на достижение указанных 
состояний. Гуру от позитивной психологии получают возможность контролировать 
неофитов – как на уровне действий, так и на уровне мыслей. 

Теперь продемонстрируем стандартный путь к депрессивному расстройству, 
проложенный популярными лозунгами. Покажем, как настойчивая погоня средне-
статистического индивида за позитивными химерами, усиливаемая внутренними 
иллюзиями, ведет к ускоренной трате имеющихся ресурсов (энергии, времени, 
средств). Невозможность достичь субъективно значимые цели, сопровождаемая 
огорчением и разочарованием на фоне общего перенапряжения сил, способствует 
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развитию депрессивных явлений, тем самым внося вклад в общую статистику этого 
расстройства (теперь уже реальной депрессии, а не депрессивного реализма).

Представим обычного молодого человека, поверившего в популярный гумани-
стический призыв: «Раскройте свой потенциал!» Это выражение, поддерживаемое 
позитивной иллюзией «ложной уникальности», является ошибочным по двум при-
чинам. Во-первых, оно подразумевает, что внутренний потенциал (врожденный та-
лант, одаренность в сочетании с трудолюбием) имеется у каждого индивида, коль 
скоро призыв обращен ко всем. Во-вторых, глагол «раскройте» подчеркивает лег-
кость и быстроту реализации личного потенциала – подобно открыванию двери или 
окна.

Предположим, энергичный и неопытный молодой человек вдохновится ус-
лышанным призывом и (чтобы не слыть депрессивным реалистом) решит стать 
чемпионом мира в марафонском беге, к которому на самом деле не имеет особых 
способностей. На протяжении многих лет он будет изнурять себя тренировками, 
ожидая «раскрытия потенциала». В моменты отчаяния на помощь ему придет дру-
гой позитивный, столь же обманчивый лозунг: «Никогда не сдавайся!»

Стоит ли говорить, к каким разочарованиям и другим негативным последствиям 
приведет необоснованная погоня за жизненным успехом? В спорте и других об-
ластях человеческой деятельности таких несбывшихся утопий – многие миллионы 
(в сравнении с единицами тех, кто с огромными жертвами достиг цели и теперь без-
остановочно мелькает на экранах). Как пишет известный психиатр Р. Несси, про-
биться в «высшую лигу» можно, но лишь забыв о здоровье, о партнере, о детях 
и друзьях [5, с. 219].

Как показывают исследования, в организме людей, подвергающих себя сверх-
усилиям в «погоне за позитивом», в первую очередь страдает иммунная систе-
ма, которая требует больших ресурсов (около 20 % энергии покоя организма) для 
собственного эффективного функционирования. Если иммунная система сама 
нуждается в небольшом «ремонте» (например, после борьбы с болезнетворными 
микроорганизмами), она делает другую активность индивида нежелательной, что 
ощущается именно как симптомы депрессии. В частности, речь идет о вялости, апа-
тии, отсутствии интереса к жизни, потере чувства радости и наслаждения [6, с. 157].

Образ жизни, предполагающий сверхусилия, соперничество и конкуренцию 
ради достижения успеха и подхлестываемый позитивными призывами, ложится 
тяжким бременем на иммунную систему. Многие люди тратят уйму ресурсов, стре-
мясь к созданию собственного сверхпозитивного образа [6]: «сильного и влиятель-
ного» или «самой обаятельной и привлекательной». Энергии организма не хватает 
«на все», в результате страдает не только физическое здоровье, но и эмоциональная 
стабильность.

В целом, усиление депрессивной составляющей именно благодаря погоне за по-
зитивными целями может быть доказано «арифметически». Ведь неистовое стрем-
ление современного индивида ко все большему позитиву постепенно увеличивает 
разрыв между обычным («нейтральным») и страстно желаемым (приятным) состо-
янием. Следовательно, неизбежный в будущем и значительный откат настроения 
может быть истолкован по контрасту не как возвращение в «норму», не как эмоцио-
нальное отрезвление, а как симптом депрессии («в понедельник снова на работу»). 

Выявление этой закономерности позволяет объяснить (но не оправдать) про-
изошедшее соединение понятий «реализм» и «депрессия». Если массовая погоня 
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за успехом и приятными переживаниями трактуется как норма, значит рутинную 
повседневную (реальную) жизнь правомерно рассматривать именно в качестве де-
прессивного отклонения!    

Исследователи Т. Лэйн и О. Флэнаган, рассуждая о пользе позитивных иллюзий, 
отмечают их способность инициировать деятельность человека в ситуации, когда 
достижение результата проблематично [12]. Но, как мы показали выше, если сверх-
человеческие усилия не приведут (или даже случайно приведут) индивида к до-
стижению успеха, его шансы получить эмоциональное расстройство значительно 
повышаются. И в самом деле, одной из главных причин распространения депрес-
сии в современном мире Р. Несси считает недостижение индивидом значимых для 
него целей [5, с. 225]. Попутно отметим, что подобной несбыточной целью может 
быть не только крупный жизненный успех, но и максимальное получение удоволь-
ствия – гедонизм, также имеющий мощные ограничения. Испытываемая душевная 
боль наконец-то заставляет человека прекратить действия, чреватые социальным 
ущербом или напрасной тратой сил [5, с. 153] – уйти в своего рода «спячку» с це-
лью восполнения внутренних ресурсов [5, с. 159]. Мы в очередной раз видим, как 
бегство от «депрессивного» реализма, безудержная погоня за «счастьем» оборачи-
ваются встречей с реальной депрессией. 

Поэтому способность информированного индивида проигнорировать эффект-
ные лозунги и воздержаться от навязываемых видов деятельности, имеющих (на 
самом деле) крайне малую вероятность успешного осуществления, можно скорее 
назвать признаком мудрости, а отнюдь не депрессивным реализмом, позицией «лу-
зера», дауншифтингом или выученной беспомощностью. 

То, что следование позитивной идеологии провоцирует возникновение пси-
хического расстройства с негативным эмоциональным фоном, выглядит как злая 
ирония, хотя, как мы убедились, имеет глубокие корни. За всеми рассмотренными 
тенденциями скрывается и более глубокое упущение: люди не способны прогнози-
ровать (а гуманитарии не желают выявлять и исследовать) долговременную поль-
зу, которую способны приносить именно отрицательные эмоции, несмотря на все 
малоприятные моменты, связанные с их непосредственным переживанием. 

Забвение истины. Более широкий контекст «позитивной» атаки на реализм за-
ключается в существовании «утопического» (главным образом, гуманитарного) ми-
ровоззрения, берущего начало от концепции «благородного дикаря» Ж.-Ж. Руссо. 
Указанный подход, предполагающий возможность любых изменений любого ин-
дивида к лучшему в идеально устроенном обществе недалекого будущего, слабо 
подтверждается результатами современных научных исследований, в отличие от 
куда более сдержанного и всестороннего, условно «трагического» подхода [13]. На-
звание последнего указывает, как видим, и на учет «негативных» аспектов действи-
тельности.

Истина, раскрывающаяся в серьезных (главным образом, естественнонаучных) 
исследованиях, не дает поводов для оптимизма. Идущее от Ч. Дарвина представле-
ние о том, что человек – только животное (и ничего более), подтверждается снова 
и снова [12]. С эволюционной точки зрения, наши тела представляют собой лишь 
«обертку» для эгоистичных генов [2], которые требуется распространить в следую-
щих поколениях.  

Никакой высший замысел в отношении Вселенной и человечества не обнаружен. 
Субстанции под названием «счастье» и «смысл жизни» не имеют объективных под-
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тверждений своего существования, и потому не могут быть достигнуты [3]. Соот-
ветственно, никакая программа действий или образ жизни не могут быть признаны 
в качестве «высших» и «приоритетных» для человечества либо конкретного инди-
вида. Базовая неопределенность сохраняется при все более ускоряющемся темпе 
жизни.

Неудивительно, что многие люди начинают ассоциировать реализм с негативом. 
Как выразился Г. С. Агар, «истина, делающая людей свободными – это главным об-
разом истина, которую люди предпочитают не слышать» [1, с. 25]. Каждый индивид 
читает «свои» новости – не те, которые сообщают правду, а те, которые повышают 
настроение. Впрочем, как мы уже знаем, попытки избежать контакта с истиной ни 
к чему хорошему не приводят в долгосрочной перспективе.    

Авторские рекомендации. Наш главный тезис (отрицание реальности и погоня 
за позитивом в конечном итоге способствуют росту негатива) подтверждается и ми-
ровой медицинской статистикой. Так, распространенность депрессии колеблется от 
полутора процентов на Тайване и трех процентов в Японии до семнадцати про-
центов в США [5, с. 218]. Известно, что население восточноазиатских стран име-
ет иные ценности и нравственные ожидания, касающиеся конкуренции и личного 
успеха. Используем ценный опыт соседей или, может быть, упремся и будем назы-
вать тайванцев с японцами депрессивными реалистами?

Напомним, что позитивные иллюзии не являются убеждениями в чистом виде: 
они представляют собой сплав убеждения и желания («хочу, чтобы было так»). 
Именно подобные (нереалистичные, позитивно окрашенные) желания – по сути, 
капризы, – усиливает современная массовая культура.

 Как показывают исследования, уровень позитивных иллюзий выше среди мало-
образованных людей [10]. Значит, подобные убеждения могут быть не только осоз-
наны информированным взрослым индивидом, но и до определенной степени по-
ставлены под контроль – подобно любым другим желаниям. Полностью отказаться 
от них в любом случае не удастся, поскольку желания (потребности) имеют свой-
ство «возобновляться».

Как мы убедились, уход от жизненной правды в ряде случаев способствует душев-
ным расстройствам. Значит, возобновление «контакта с правдой» может оказаться 
полезным. Соответствующие исследования показывают, что конструктивно прово-
димое «признание реальности» (в религии подобная практика называется «лечение 
признанием») усиливает иммунную функцию и настроение в долгосрочной пер-
спективе, несмотря на первоначальные негативные эмоции и мысли [6, с. 165, 169].  
В этом же ряду стоят качественная психотерапия и ведение дневника, позволяющие 
не только отреагировать на собственные переживания, но и объективно разобраться 
в имеющихся затруднениях [5; 6]. Лица, ведущие дневник, живут дольше и в целом 
чувствуют себя лучше.

Даже простое отстранение информированного индивида от усилий по раздува-
нию собственного позитивного имиджа способно сэкономить уйму ресурсов, кото-
рые, помимо прочего, станут доступны иммунной системе и мозгу – чрезвычайно 
энергозатратным органам [6]. Может быть, незаметную и скромную жизнь, реко-
мендуемую Эпикуром и Фрейдом [7], действительно следует ассоциировать с му-
дростью?

Выводы. За понятием «депрессивный реализм», сравнительно недавно введен-
ным в психологию, скрываются более глубокие тенденции развития гуманитарной 
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науки и современной массовой культуры. Стремление маркировать реализм в ка-
честве негативно окрашенной субстанции и безудержное движение в сторону по-
зитивных переживаний парадоксальным образом способствует распространению 
именно депрессивных явлений, тем самым вызывая результат, обратный ожидае-
мому.    
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Аннотация. Почему апелляция к разуму, логические доводы не работают, когда мы 
сталкиваемся с массовидными явлениями? Потребительский бум, протестное движе-
ние, депрессивный фон общественного настроения, который сводит на нет самую 
выгодную конъюнктуру рынка подчиняются своей логике. В статье рассматриваются 
детерминанты иррационального поведения человека в массе, а также соотношение 
природного и социального в человеке и на этом основании вводятся два понятия: 
естественная (природная) тенденция и естественная (природная) реакция. Показано, 
что естественные реакции психологически проявляют себя в эмоциональных процес-
сах. Сами эмоции понимаются как проявления архаического интеллекта, того, что 
ближе к природному, чем к социальному, что делает детерминированные ими про-
цессы иррациональными. В этом контексте рассматривается логика эмоционального 
интеллекта. Показана специфика работы мышления, обслуживающего естественную 
реакцию. Исследована роль запускающего образа в формировании массовидных про-
цессов. Предложенная модель направлена на решение задачи по компьютерному мо-
делированию политических процессов.
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mass. The relationship between natural and social in a person is considered and on this basis 
two concepts are introduced: natural (natural) tendency and natural (natural) reaction. It is 
shown that natural reactions psychologically manifest themselves in emotional processes. 
Emotions themselves are viewed as manifestations of archaic intelligence, something that 
is closer to the natural than to the social, which makes the processes determined by them ir-
rational. In this context, the logic of emotional intelligence is considered. The specificity of 
the work of thinking serving the natural reaction is shown. The role of the triggering image 
in the formation of mass processes has been investigated. The proposed model is aimed at 
solving the problem of computer modeling of political processes.

Keywords: mass, natural tendency, natural reaction, intelligence, natural, social, 
emotions, feelings, emotional intelligence, frustration, impulse of desire, triggers the image.

For citation. Polikarpov V. A. Natural tendencies and natural reactions in relation to 
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Введем два новых понятия: «естественная тенденция» и «естественная реак-
ция». У человека нет инстинктов. Это убедительно доказал еще А. Н. Леонтьев [1]. 
Отсылка к инстинктам была бы очень простым решением. Появление интеллекта 
уничтожило инстинкты. Суть инстинкта не в том, что он к чему-то побуждает. Для 
этого существуют влечения. Суть инстинкта в том, что он содержит готовую про-
грамму действий. У человека таких врожденных программ нет. Он должен их либо 
изобрести с помощью интеллекта, либо усвоить от других путем подражания. Это 
делает активность человека более гибкой, более адаптивной. Пчела не перейдет 
к следующей ячейке сот пока не заполнит предыдущую. Если предыдущая протека-
ет, она будет лить и лить в нее свой нектар, впустую расходуя его. Человек же оста-
новится и подумает, что что-то не так, найдет неисправность и устранит ее. Почти 
все сложные формы человеческой активности являются продуктом его интеллекта 
или заимствованием продуктов чужих интеллектов. 

В то же время существуют такие формы активности, которые не выводимы из 
интеллекта. Часто они даже не объяснимы рационально, и в то же время не яв-
ляются инстинктами. Вот кто-то жертвует своим благополучием во благо совсем 
постороннего ему человека. Многие потом жалеют об этом. Если, конечно, оста-
ются в состоянии пожалеть. Кто-то совершает преступление, в котором никогда не 
признается, никому не расскажет и о котором постарается забыть, или, что бывает 
чаще, объяснить его рационально. «Ах, каким я был глупым!» – скажет инсургент, 
пожертвовавший однажды своей судьбой во имя интересов чужого класса, предста-
вители которого о нем и не вспомнят. Что лежит в основе таких действий?

Мы уже решили, что это не инстинкты. Отметим главное: эти действия (побуж-
дения) иррациональны и никак не связаны с интеллектом. Именно это делает их 
похожими на инстинкты. Они всегда, здесь и теперь, живут сегодняшним днем, не 
заботясь о будущем. Они проявляются у подавляющего большинства людей и никак 
не связаны с условиями социализации. Происхождение, воспитание, образование не 
имеют значения. Сначала выделим и перечислим их применительно к политической 
активности. Для этого воспользуемся подсказкой Г. Тарда – рассмотрим человека 
в толпе. Тард, без сомнения, прав, когда утверждает, что толпа – это универсальное 
средство усреднения людей [2, с. 135]. Люди с более высокой социально-психоло-
гической организацией опускаются до низкого примитивного уровня. В толпе ис-
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чезает личность. Чувства и мысли, как понимал их Тард, в толпе нивелируются. Что 
остается? Некие социальные процессы:

1) подражание (следование примерам или имитация);
2) противопоставление (конфликт);
3) приспособление (адаптация).
Тард полагает, что действует в рамках научной парадигмы, поэтому эти процес-

сы у него подчиняются неким социальным законам: закону подражания, закону оп-
позиции и закону адаптации. Придерживаясь понимающего подхода, мы назовем 
эти процессы естественными (природными) тенденциями. 

С нашей точки зрения не следует противопоставлять природное и социальное 
в человеке. Мы подробно проанализировали это в монографии «Психология первой 
любви» [3, с. 11–13]. В данном случае эта проблема соотношения природного и со-
циального является ключевой для понимания естественных тенденций.

Для большинства исследователей природное – это не социальное, а социальное – 
это не природное. Природное в человеке относится ими только к формам животной 
жизни, подчиняющейся биологическим законам. А так как невозможно отрицать 
природное в человеке, считается, что оно составляет как бы низший уровень его ор-
ганизации. Социальное же рассматривается как высший уровень, надстраивающий-
ся над природным. Получается, что преобладание природного как бы «унижает» 
человека, оскорбляет его социальную сущность. Поэтому между тем и другим нача-
лом, с этой точки зрения, могут устанавливаться очень сложные и противоречивые 
отношения, приводящие зачастую к конфликту. Так, например, любовь связывается 
соответственно с социальным началом в человеке, половое влечение – с биологиче-
ским. Как же на самом деле соотносятся природное и социальное в человеке? Стоит 
отметить, что это не проблема субстрата – того, из чего человек построен, это про-
блема детерминации его развития и поведения. С точки зрения субстрата, в челове-
ке нет ничего, кроме природного, биологического. Мозг и психика предметно одна 
и та же реальность. Но это особая биология, она полностью социальна. Филогене-
тически и онтогенетически она полностью сформирована социальным и в своем 
существовании полностью детерминирована им. В этом смысле можно сказать, что 
в человеке нет ничего, кроме социального. Итак, социальное – это не надстройка 
над биологическим, это биологическое, ставшее социальным, сохраняющее в сня-
том виде все свои основные законы, остающееся при этом по своей сути биологи-
ческим, но действующим в социальном и через социальное. Например, чтобы жить, 
человек должен принимать пищу, как и любое живое существо, дышать. Все это, 
как и у животных, определяется необходимостью поддержания гомеостатического 
равновесия со средой. Но пища, которую человек употребляет, производится в об-
ществе и является продуктом его культурного развития. Дыхание осуществляется 
прямоходящим существом, совершающим работу или какую-либо другую челове-
ческую деятельность, что также является продуктом социального развития. Итак, 
общие законы жизни, законы природы не перестают действовать на уровне соци-
ального. Они функционируют в специфической, превращенной форме как наиболее 
общие тенденции, организующие социальную жизнь и придающие ей биологиче-
скую целесообразность. Социальное, не затрагивая влечения, освобождает челове-
ка от инстинктов. Инстинкт – это наследственная стереотипная реакция. С появ-
лением сознания, главного социального качества человека, врожденные структуры 
действия отмирают. Теперь структуры действия создаются сознанием, интеллектом 
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каждый раз заново в зависимости от особенностей наличной ситуации. Причем со-
знание не содержит в себе ничего биологического. Это проекция социального в пси-
хику человека. Поэтому сознание, «свободно» распоряжаясь влечениями человека, 
может превратить их в источник наслаждений, противоречащих принципу сохране-
ния вида, и именно поэтому природное взрывает усвоенные сознанием структуры 
поведения и подчиняет его своим требованиям [3, c. 17–18]. Эти требования, эти 
естественные (природные) тенденции характерны для всех общественных живот-
ных. По сути, это драйв – врожденное, биологически обусловленное побуждение 
достигнуть цели или удовлетворить потребность. Все они действуют в рамках ма-
трицы, главным импульсом которой является обладание и экспансия – завоевание 
и удержание власти [4].

Г. Тард считал толпу естественной общностью, тесно связанной с естественны-
ми природными силами. Активность отдельного человека в рамках этих тенденций 
управляется естественными реакциями. Это целостные паттерны поведения, реа-
лизующиеся быстро или на протяжении всей жизни: человек подарил свою коллек-
цию старинных монет знакомому нумизмату, строит дом, ухаживает за девушкой, 
копит деньги.

Естественные реакции психологически проявляют себя в эмоциональных про-
цессах (сокращенно называются эмоции или аффекты): эмоциях, чувствах, аффек-
тах и настроениях1. 

Мы исходим из предположения, что эмоции – это проявления архаического ин-
теллекта, того, что ближе к природному, чем к социальному. Поэтому они часто 
не осознаются, получая неверную интерпретацию: человек объясняет свою обиду 
как моральное возмущение, отсутствие заинтересованности, скрывает боязнь не-
успеха. Гнев, вызванный тем, что человеку было оказано недостаточно внимания, 
интерпретируется как вызванный чьим-то недостойным поведением. Родитель на-
казывает ребенка для того, чтобы показать свое превосходство, считая, что делает 
это для его же пользы. Тем не менее, соответствующие действия были совершены, 
и неважно, как объяснил их сам актор. 

Наш подход вполне согласуется с открытиями современной нейрологии [5]. Вну-
три нашего мозга находится эмоциональный мозг. Он функционирует автономно, 
независимо от коры больших полушарий. Эмоциональный мозг контролирует пси-
хологический комфорт и большую часть физиологии организма. К нему относят 
лимбическую систему. Когда эмоции слишком обострены, главенство эмоциональ-
ного мозга над когнитивным приводит к тому, что он начинает полностью управлять 
всей психической деятельностью. В этом случае человек перестает контролировать 
ход своих мыслей и теряет способность действовать в долгосрочном плане.

Часть неокортекса, расположенная за лобными костями, над глазами (ее называ-
ют префронтальный кортекс), у человека разумного развита особенно сильно (при-
том, что размер эмоционального мозга в целом одинаков у животных разных видов 
и человека с поправкой на величину особи). При помощи префронтального кортек-
са кора больших полушарий обеспечивает концентрацию внимания, торможение 
импульсов и реакций, регуляцию социальных отношений. Как показали исследова-
ния Антонио Дамасио [6], префронтальный кортекс отвечает за наше нравственное 

1 Тут есть проблема перевода на русский язык. Разные авторы переводили разные тексты, исполь-
зуя одни и те же слова. Так, краткосрочная неуправляемая эмоциональная реакция получила название 
«аффект», а в другом контексте, в других переводах «аффект» – это просто эмоция или чувство.
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