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Психотехника

ОбщечелОвеческая прОблема 
«царя в гОлОве»

И.с. павлов

Аннотация. Предметом исследования является такой актуальный вопрос, как разработка конкретного 
содержания и технологии подготовки молодых людей к жизни в условиях динамического, изменяющегося, 
нестабильного мира, сохраняя себя как человека, личность, избегая поджидающих его опасностей, так 
широко представленных в сфере возможного. Нельзя повторять ошибки переходного этапа на другую со-
циально-экономическую формацию. Подвёл итоги этого этапа Лауреат Нобелевской премии академии Ж. 
Алфёров: «Нас бросили в воду, не научив плавать». Надо реально учитывать, что школа – это место не 
только для образования, но и подготовки молодого человека к жизни в динамическом, бурном развивающем 
обществе. Основной метод исследования – клинико-психотерапевтический: сравнение и сопоставление по-
лученных данных о девиантном поведении молодых людей с нормативным поведением других. Выявления 
у последних душевных свойств, интрапсихических механизмов, которые в таких же жизненных ситуациях 
купируют, исключают проявление девиантных механизмов, которых нет у первых, что особенно важно 
учитывать в воспитательных целях. Впервые уделено внимание не столько изучению самих девиантных 
проявлений, что в основном делается в настоящее время, сколько раскрыты и изучены те факторы, кото-
рых не хватает молодым людям, у которых наблюдаются девиации в поведении. Рассмотрены интрапси-
хические механизмы, формированию которых надо уделять в процессе воспитания молодых людей с целью 
их подготовки к жизни в условиях динамического, изменчивого, нестабильного мира, преобладания в нем в 
сфере возможного негативных тенденций над позитивными под углом зрения системообразующего фак-
тора всего живого – инстинкта самосохранения.
Выводы: 1) Школа – это место не только получения образования, но и, что главное, подготовка к жизни в 
наше непростое, изменчивое, развивающееся, динамическое время.
2) Важно поддержание системообразующего фактора всего живого, в том числе у молодых людей – ин-
стинкта самосохранения в его индивидуальных особенностях, т.е. содержание «Я», сформированного в 
процессе взаимодействия с окружающим миром.
3) Важно жить не только по принципу «здесь и теперь, сейчас», что даёт полноту переживания настояще-
го, как жили греки, но и с подтекстом жизни в будущем, прогнозирования своего будущего.
4) Нужно практиковать понятие «свобода», т.е. не односторонне, а учитывая, что в окружающем мире 
действуют морально-этические, юридические, биологические, общественные, физические, образователь-
ные и иные факторы, закономерности, не принятие во внимание которых не способствует достижению 
успеха в жизни.
5) Нет в мире абсолютно счастливых людей. Временные трудности, неудачи постигают всех, но их пре-
одоление формирует личность, психическую устойчивость, характер, и умение преодолевать трудности 
нередко ведёт к успеху в будущей жизни.
6) Жизнь – это калейдоскоп ситуаций, и нельзя трудности в какой-то ситуации воспринимать как жизнен-
ный тупик, терять ценность и смысл жизни (двойка на экзамене, неудача в любви и т.п.). В таких ситуа-
циях важно знать, что на эту двойку через какое-то время молодой человек будет смотреть с юмором, 
неудача в первой любви обучает пониманию, что первая любовь не бывает единственной, необходимо, 
напротив, проявлять оптимизм, стать прелестнее, привлекательнее, душевнее, проявить безразличие 
к нему, ведь это все наживное. Опыт показывает, что многие впоследствии рады, что не связали свою 
жизнь со своей первой любовью. Ведь и Ф. Шаляпина с первого раза не приняли в консерваторию.
7) Жизнь – это главная, высшая ценность (А. Швейцер говорил о «благоговении перед жизнью»), даже учи-
тывая все её трудности – это интересный, творческий, даже азартный процесс.
Ключевые слова: инстинкт, девиантное поведение, самосохранение, эволюционный подход, экзистенция, 
психотехника, личность, свобода, психотравма, конструирование будущего.
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всегда, на внутреннии� , личностныи�  контроль че-
ловека, обладающего ответственностью за свою 
судьбу и инстинктом социально-психологического 
самосохранения. Освобождение от внешнего кон-
троля не дае�т человеку полнои�  свободы и просто-
ра для своеволия, так как в любом случае человек 
как биологическое и социально-психологическое 
существо живее в мире, в котором деи� ствуют опре-
деле�нные социально-психологические, биологи-
ческие и иные причинно-следственные связи и за-
кономерности. На этот парадокс индивидуальнои�  
свободы обращают внимание Князева и Кудюмов, 
раскрывая содержание известного высказывания 
по этому поводу Ж.-Ж. Руссо: «Человек рождается 
свободным, но повсюду он в оковах».

Сегодня никто не будет отрицать актуальность 
разработки и внедрения в школьную и вузовскую 

Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов констатируют 
то, что «человек активно конструирует самого себя 
как личность в своеи�  жизни, научном и культурном 
творчестве, в образовании и самообразовании, ко-
торое длиться всю жизнь. Человек активно встра-
ивает себя в социум, находит подобающую ему 
«когнитивную (культурную, политическую и т.п.) 
нишу», что связано с его адекватнои�  самореализа-
циеи� » [2]. К сожалению, вопросам активнои�  и кон-
структивнои�  позиции человека по отношению к 
самому себе в настоящее время не уделяется долж-
ного внимания для решения практических задач, 
стоящих в обществе.

Вместе с тем нынешняя тенденция такова, что 
общество все�  более и более переходит во всех сфе-
рах жизни с внешнего, попечительского контроля 
человека органами власти, которыи�  существовал 

Abstract. The article deals with such issues as development and implementation of technology in the program 
preparing young people for life in our dynamic, changing, unstable world, keeping yourself as a person, the individual, 
avoiding many dangers waiting for him, so widely represented in the realm of possibility. According to the author, it 
is very important not to repeat mistakes that are usually made at the transient stage when society adopts another 
socioeconomic formation. It was well summarized by the Nobel laureate Alferov who said that ‘We were thrown into 
the water but nobody had taught us to swim’. In his research Pavlov emphasizes the fact that school is not only the 
place where education is provided, it is also the place where young people are being prepared for life in a dynamic and 
rapidly developing society. The research is based on the clinical psychotherapeutic method, in particular, comparison 
of data about deviant behavior of young people with the criterion behavior of others. The author analyzes what 
intrapsychic mechanisms and qualities block deviant behavior in similar life situations experienced by young people 
demonstrating normal patterns of behavior. According to the author, these mechanisms and qualities should be highly 
regarded by teachers and parents. For the first time in the academic literature the researcher pays attention to the 
factors and qualities that young people with deviant behavior lack rather than analysis of particular patterns of 
deviant behavior. Instead the author focuses on intrapsychic mechanisms that should be regarded in the process of 
raising and teaching young people in order to prepare them for life in a dynamic, changing, unstable world. The author 
also underlines that the main factor of positive tendencies is the self-preservation instinct that has a systematically 
important nature. Conclusions: 1) School is not only the place where education is provided, most importantly it is the 
place where young people are prepared for life in our changing, developing and dynamic world. 2) It is important 
to support the systematically important factor typical for all living creatures including young people – the self-
preservation instinct and particular displays of this instinct including the positive Self developed in the process of 
interaction with the surrounding world. 3) It is important not only to live ‘here and now’ in order to live a full life as 
Greeks did, but also to think about the future. 4) While exercising our ‘free will’, it is important to consider moral, 
ethical, legal, biological, social, physical, educational and other factors and rules in order to be successful in life. 5) 
Nobody is absolutely happy in this world. Difficulties and failures are experienced by everyone from time to time and 
it is important to remember that overcoming difficulties help to develop personal traits such as mental stability and 
persitence. Ability to overcome difficulties helps us to succeed in the future. 6) Life is a kaleidoscope of very different 
situations, therefore we should not think of difficult situations as life ‘dead ends’ or lose the value and menaing of life 
(whether it is a bad exam grade, love failure, etc.). It is important to remember that in a little while a young man or 
woman will smile when remembering his or her bad grade, and their failure in a love affair will only teach them that 
the first love is not always the only one, on the contrary, it may teach young men to be more optimistic, to become 
more attractive and to ignore difficulties as something ephemeral. Very often young people are even happy that they 
did not bind their life with their first love. Famous composer Shalyapin was not accepted to the conservatory at his 
first trial, either. 7) Life is the most important value that we have (Schweizer talked about ‘reverence for life’) and no 
matter how difficult it may be, it is an interesting, creative and venturesome process. 
Key words: deviant behavior, psychotrauma, freedom, personality, psychotechnics, human existence, evolutionary 
approach, self-preservation, instinct, construction of the future.
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программу технологии подготовки молодых лю-
деи�  к жизни, воспитания умения ориентироваться 
в сложных условиях динамично изменяющегося и 
нестабильного мира, сохранения себя как лично-
сти, формирования способности избегать множе-
ство поджидающих человека опасностеи� , выработ-
ки позитивного отношения к фундаментальным 
общечеловеческим ценностям, которые дадут воз-
можность и желание каждому молодому человеку 
прожить жизнь с достоинством, без опасных от-
клонении� . Краи� не важно формирование того лич-
ностного стержня, которыи�  позволил бы молодо-
му человеку прои� ти через все испытания, которые 
готовит ему жизнь, с достоинством и честью, ведь 
жизнь – это своего рода испытания, а испытания 
интересны и нередко привлекательны. Сеи� час, к 
сожалению, уделяется внимание преимуществен-
но изучению и профилактике отдельных видов 
девиантных отклонении� , расстрои� ств на примерах 
их проявлении� . Основнои�  девиз профилактики – 
«Просветить – значит предупредить» – не всегда 
учитывает механизмы формирования и сущность 
девиации� , отклонении� . Сама по себе информация, 
к сожалению, часто не имеют мотивационнои�  силы 
в психическои�  сфере человека. Исследования, про-
веде�нные психологами, показали, что процент ку-
рящих школьников после лекции о вреде курения 
увеличился, так как лекция только подстегнула 
юношескии�  познавательныи�  интерес к курению и 
их желание подражать взрослым, что важно учи-
тывать в практике образовательнои�  и воспита-
тельнои�  деятельности.

С нашеи�  точки зрения, важно изучать не 
столько людеи�  с девиантными расстрои� ствами, 
сколько их образ жизни, внутренние механизмы 
функционирования их психики, их интрапсихиче-
скую сущность, психические возможности тех лю-
деи� , которые живут в тех же условиях, что и люди 
с девиантными проявлениями, но которые высто-
яли, не подверглись влиянию девиантных влиянии�  
среды. Изучение того, чем это обусловлено, какие 
свои� ства личности и механизмы функциониро-
вания психики лежат в основе девиантного пове-
дения, дают таким людям возможность устоять 
против этих соблазнов. Т.е. нужно изучать тот жиз-
ненныи�  «фундамент», которыи�  был сформирован с 
детства и формировался в процессе их жизни, что 
создавало им своеобразныи�  жизненныи�  стержень, 
ориентацию на позитивные общечеловеческие 
ценности, создание своеобразного личностного 
гироскопа, которыи�  обеспечивал их жизненную 
траекторию, как сеи� час говорят «тренд», жизне-
стои� кости. Сформированная внутренняя жизнен-
ная опора для самосохранения себя как личности 

в любых, даже сложных условиях, способность про-
являть гибкость ради главного позволяют таким 
людям прожить жизнь с честью и достоинством.

Для более полного и углубле�нного понима-
ния сущности и природы человека важно изучить 
генезис и эволюцию человека. Это может способ-
ствовать направлению молодых людеи�  по более 
адекватному пути и формированию у них стержня, 
определяющего целесообразныи�  вектор самораз-
вития их личностеи� . Иными словами, необходи-
мо формирование основнои�  системообразующеи�  
функции. Как показали исследования, этои�  систе-
мообразующеи�  функциеи�  является инстинкт само-
сохранения. Мудрые люди с древних време�н пони-
мали, что достигнуть цели можно, только выи� дя 
за ее�  пределы. Мы с этои�  целью расширили поиск 
этои�  системообразующеи�  функции до изучения 
функции�  всего живого и пришли к заключению, 
что этои�  системообразующеи�  функциеи�  является 
механизм самосохранения, самовыживания.

Мы наблюдаем это уже в растительном мире. 
У вирусов, микробов, фактор самозащиты выра-
жается в их видоизменениях, мутации, с целью 
стать неуязвимыми к антибиотикам, другим ле-
карственным средствам. Этот процесс наглядно 
проявляется при наблюдении вспышек эпидемии�  
гриппа. У пресноводных рефлексом самозащиты и 
самосохранения является нападение или, напро-
тив, убегание. У живых существ на биологическом 
уровне – это иммунитет.

Зенон, жившии�  более двух тысяч лет тому на-
зад, говорил о фюзисе, силе природы, вечно побуж-
дающеи�  все вещи расти, а выросшие – совершен-
ствоваться. Платон и Аристотель видели сущность 
человека в его душе как факторе его активности. 
Душа есть причина и начало живого тела, проявля-
ется как цель и как сущность одушевле�нного тела. 
Иначе говоря, душа есть причина в смысле сущно-
сти, сущность есть причина бытия каждои�  вещи; у 
живых существ «быть» означает «жить».

С. Мадди вве�л понятие «Жизнестои� кости» как 
центральнои�  сущности личности, а П. Тиллих – 
фактор «отвага» быть [11].

Д.А. Леонтьев акцентирует внимание на вы-
сказанную еще�  Гегелем идею о том, как опреде-
лить сущность личности: «Обстоятельства и мо-
тивы господствуют над человеком лишь в тои�  
мере, в какои�  он сам позволяем им это». Т.е., иде�т 
речь о самодетерминации личности, ее�  автоном-
ности. «Личность, – говорит Д.А. Леонтьев, – это не 
природныи�  объект, это то, что человек в процессе 
индивидуального развития сам из себя делает… 
Личность – это глобальная высшая психическая 
функция прогрессивного овладения собственным 

психотехника
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поведением и внесения новых высших законо-
мерностеи�  в процессе взаимодеи� ствия с миром и 
саморазвития на основе социального опыта, вы-
черпываемого из мира, и биологическои�  основы, с 
которои�  мы в этот мир приходим» [3]. Речь иде�т о 
том, что Д.А. Леонтьев не отрицает того факта, что 
сугубо личностное в личности ложится на фунда-
мент конституции человека, тип личности, пре-
ломляется и в какои� -то мере преформируется.

Э. Бе�рн пишет: «Есть, однако, нечто сверх это-
го – некая сила, побуждающая людеи�  расти, разви-
ваться, становиться лучше. Ее�  можно рассматри-
вать как четве�ртую силу личности наряду с Эго, 
Суперэго и Ид, некая система напряже�нности в 
нормальных условиях непрерывно толкающая жи-
вые существа в направлении прогресса… почему 
человек расте�т, почему человеческии�  род пытается 
стать лучше, почему животные в процессе эволю-
ции становятся предприимчивее»…

Инстинкт самосохранения как универсальныи�  
механизм биологическои�  природы для обеспече-
ния и поддержания выживания на этапе перехо-
да жизни на социально-психологическом уровне 
трансформировался, переше�л в иные формы и 
сформировал механизм рефлексии, самого субъ-
екта. Перенос внешних предметов, явлении�  в свои�  
внутреннии�  мир, повышает возможности чело-
века, эффективность его жизни и деятельности, в 
том числе и во временном аспекте.

Рефлексия (reflexio – обращение назад) – это 
внутреннее обращение на самого себя. «Рефлек-
сируя, человек уже не является только существом 
природы, уже не находится в сфере необходимого» 
(Гегель) [1]. Рефлексия дае�т возможность посмо-
треть на себя со стороны, отрешиться непосред-
ственно от себя самого. Гегель констатировал тот 
факт, что человек, чтобы познать себя, должен по-
смотреть на себя как на другого, а потом этого дру-
гого воспринять как самого себя.

Рефлексивное сознание есть способ занять по-
зицию по отношению к самому себе, в том числе и к 
собственнои�  деятельности. Оно формирует не пря-
мую реакцию человека на свое�  состояние, мотивы, 
эмоции (фактор короткои�  автоматическои�  реак-
ции), а вторичные осмысленные поступки, учиты-
вающие многие факторы, в том числе последствия 
своих поступков, фактор самосохранения своего 
«Я», т.е. репутации, контекст ситуации. В целом это 
есть фактор самосохранения своего «Я» на соци-
ально-психологическом уровне.

Фактор, инстинкт самосохранения является 
стержнем, базисом, необходимым для формиро-
вания личности как автономнои� , самодетерми-
нированнои� , самодостаточнои�  единицы, дающим 

возможность, обеспечивающим сохранения себя 
как человека в условиях непрерывно меняющеи� ся 
обстановки в микросреде, в обществе, т.е. на соци-
ально-психологическом уровне.

Инстинкт самосохранения формирует челове-
ка как личность, как социально-психологическую 
единицу через «Я» как точку отсче�та и «Я» как со-
держания личности, т.е. те факторы, свои� ства ко-
торые надо сохранять, защищать, поддерживая 
сохранность постоянно в динамичности окружаю-
щеи�  среды. Даже само развитие является фактором 
самосохранения в меняющихся социально-психо-
логических условиях, в ходе развития личности 
формируется способность прогнозирования буду-
щих изменении� , самозащиты от их возможного не-
гативного влияния через саморазвитие.

Даже не содержание «Я», образно говоря, яв-
ляется гироскопом (стабилизатором) личности, 
поддерживающеи�  ее�  постоянное направление дви-
жения. Именно механизм, инструмент, феномен 
самосохранения в процессе перехода с биологиче-
ского уровня на социально-психологическии�  уро-
вень сформировал личность, став ее�  стержнем и 
содержанием. Рефлексирующии�  человек выступа-
ет субъектом собственнои�  деятельности. Пьер Теи� -
яр де Шарден, французскии�  антрополог и философ, 
говорил о важности не столько знания, сколько 
осознания знания о факте наличия и содержания у 
него знания, т.е. обращал внимание на второи�  уро-
вень сознания – знание о своих знаниях.

Как констатируется в литературе, «господству-
ющеи�  способностью оказалось не мышление, а вы-
живание». Мышление только обеспечивает выжи-
вание, но вопрос в том, насколько хорошо это ему 
удае�тся. Нужно рассматривать организацию жизни 
не только на уровне прямого знания, элементы ко-
торого есть у животных, но и на уровне знания о 
своих знаниях, присущем только человеку.

Суицид – это краи� нии�  фактор проявления кра-
ха «Я», его содержания, отсутствие в этои�  ситуации 
функционирования важного фактора – инстинкта 
самосохранения, возможностеи�  его проявления, 
так как аффективно заблокирована сфера возмож-
ного в даннои�  ситуации, механизмы саморегуляции 
личности. Для профилактики данных тенденции� , 
во-первых, важно всегда сосредоточивать вни-
мание на факторе ситуационности, временности. 
Во-вторых, например, в случае драмы любовного 
характера (парень уше�л к другои� ) важна активная 
позиция, иметь в свое�м ресурсе сферу возможного. 
Стать лучше, душевнее, эротичнее, привлекатель-
нее, прелестнее, так как эти свои� ства наживные, 
приобретаемые каждым человеком свои� ства. Де-
вушка может быть не очень красивои� , но прелест-
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нои�  быть обязана, так как прелесть прельщает, 
с неи�  легко и приятно, что придае�т еи�  душевную 
силу, мощь. Во-первых, это может вызвать сожале-
ние у парня, что он ее�  бросил, а, во-вторых, форми-
рование у девушки свои� ств безразличия, равноду-
шия, пренебрежения к нему. Все�  это усилит чувство 
сожаления у парня.

Важно уметь смотреть на неудачи, трудности 
любого характера как на ситуацию формирования 
жизнестои� кости, мужество быть в этом изменя-
ющемся мире. Происходит приобретение опыта, 
формируется умение проявлять инстинкт само-
сохранения своего «Я» в трудных жизненных си-
туациях, умение преодолевать со временем такие 
трудности или отстраняться от них, если их пре-
одоление из-за объективных условии�  невозмож-
но осуществить. Известно, например, что даже ве-
ликии�  Ф.И. Шаляпин с первого раза не поступил в 
консерваторию, тем не менее стал великим.

Фактор формирования субъективности, само-
детерминация, самопроизвольность, автономность 
предполагают свободу личности. Ф. Ницше выделил 
два вида свободы – позитивную «свободу для» и 
негативную «свободу от». Для реализации фактора 
самосохранения важны оба вида свободы: «свобода 
для» положительного и «свобода от» негативного. 
Нужно развивать тенденции поведения личности 
в сфере возможностеи� , носящие в себе положитель-
ные жизнеутверждающие устремления.

Эмоционально высшеи�  ступенью является 
жизнь человека на психическом, личностном и 
социальном уровне; свою жизнедеятельность он 
строит сам, выбирая из окружающего мира, что 
является миром для меня из огромного мира для 
всех. Он сам активно формирует свои�  внутреннии�  
мир, направления реализации своего «Я» и осу-
ществления своеи�  жизнедеятельности.

Таким образом, и в науке, и в практическои�  де-
ятельности реализуется подход к человеку как к 
объекту, именно такои�  подход до сих пор домини-
рует, что отражается и в печати, и в научных докла-
дах («мы считаем», «мы думаем»). Необходим инои�  
подход. Воспитывая молодых, помогая взрослым, 
надо находить подход к ним изнутри их субъек-
тивнои�  жизни, вникая в то, что сама этот человек 
считает, что он чувствует, что он думает, в че�м он 
убежде�н и почему он так считает и почему он так 
чувствует. Ведь главным деи� ствующим фактором 
является сам человек, большая доля произвольно-
сти самого человека.

Необходимо учитывать природу и сущность 
человека, которыи�  живе�т не только в сфере при-
родного, но и надприродного, т.е. собственно лич-
ностного в личности, обладает «жизнестои� костью» 

как системои�  установок, убеждении� , которые 
сформированы и развиты в процессе его жизни, от-
вечает бытию в этом мире, имеет личностнои�  по-
тенциал, опосредованные его внутренним миром 
вторичные реакции на окружающии�  мир, обладает 
свободои�  выбора в соответствии со своими потреб-
ностями. Именно поэтому следует применять дру-
гие методологические подходы для изучения его 
внутреннего мира, его содержательнои�  стороны. 

Один из главных, центральных, кардиналь-
ных, интегральных, результирующих индикаторов 
жизнедеятельности человека для самого себя, ак-
кумулирующего совокупную сущность своего бы-
тия, дающего ему ощущение своеи�  жизни, чувство 
своего бытия, своего «Я», ощущающего ценность 
жизни самои�  по себе как факта пребывания в этом 
мире, ценности эмоциональных переживании� , по-
рожде�нных взаимодеи� ствием содержания «Я» че-
ловека с окружающим миром и самим собои� , явля-
ется экзистенция.

Обобщая, можно сказать, что смысл жизни в 
самои�  жизни, и бытие, экзистенция – сама жизнь.

Вопрос ценности жизненных проявлении� , 
вещеи� , ситуации� , смысла жизни, экзистенции в 
целом с уче�том ее�  составляющих форм и сфер тре-
бует дальнеи� шеи�  разработки как общего фактора 
существования человека и включения ее�  в педаго-
гическии� , воспитательныи�  процесс с целью фор-
мирования психическои�  устои� чивости, налажива-
ния полноценнои�  деятельности.

Личность, субъект – это не психические про-
цессы (память, мышление, восприятие и т.д. и т.п.), 
а их содержательная сторона.

Выпукло, наглядно, контрастно высветил сущ-
ность, внутреннии�  мир личности П.Б. Ганнушкин: 
«Один эпилептоид (или эпитим в рамках нормы – 
наш курсив) может прекрасно вести большое дело, 
другои�  эпилептоид – совершить преступление;…
один шизоид – всеми любимым поэтом, музыкан-
том, художником, другои�  – никому ненужным, не-
выносимым, бездельником и паразитом».

По существу, человек, в истинном смысле это-
го слова, не происходит от обезьян, он сам себя 
формирует в процессе взаимодеи� ствия со средои�  
для реализации фактора самосохранения не толь-
ко в настоящем, но и в перспективе, на будущее, за-
страховывая себя в перспективе, иначе получился 
бы не субъект, не личность, а Маугли.

Стержневая сущность человека, его «Я» про-
является в двух факторах. «Я» как точка отсче�та, 
обособление человека как единицы общества, 
идентичности самому себе, и «Я» как содержание 
природы и сущности человека, его индивидуаль-
ности, неповторимости. Были примеры, когда 

психотехника



Психология и психотехника 2(89) • 2016

204

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2016.2.18268

однояи� цовые близнецы – один был в революцию 
«красным», другои�  – «белым». Быть субъектом – 
значит быть творцом своеи�  истории, вершителем 
своего жизненного пути, осознавать соверше�нные 
поступки, нести ответственность за них, иметь 
навыки самопознания, самопонимания и рефлек-
сии, обладать способностью посмотреть на себя 
со стороны, обладать вторичнои�  реакциеи�  на воз-
деи� ствие извне, и относиться к своим внутрен-
ним импульсам, преломляя их через содержание 
субстанции субъекта, содержания «Я», своего вну-
треннего мира.

К сожалению, мы не придае�м значения меха-
низмам индукции подсознательного эмоциональ-
ного состояния между людьми, и не только между 
ними, но и между взрослыми и детьми. Факторам 
эмоционального взаимовлияния уделяли внимание 
в своих трудах Н.К. Михаи� ловскии� , В.М. Бехтерев.

Сеи� час эти феномены рассматриваются с точки 
зрения центрального понятия динамическои�  пси-
хиатрии, по Г. Аммону, – «социальная энергия, т.е. 
энергия, данная человеку из окружающего его мира, 
силу, которую люди могут давать друг другу и пси-
хическая энергия как идентичность». Социальная 
энергия может быть конструктивнои� , негативнои� , 
дефицитарнои� , т.е. социального энергетического 
голода. Важно чтобы эта социальная энергия была 
конструктивна, положительна, отсутствие энерге-
тического голода, иначе задержка развития, а отсут-
ствие социальнои�  энергии – Маугли.

Фактор проявления ценимого, ценности бы-
тия, присутствие в жизни, чувство быть само по 
себе независимо от самочувствия (радость и горе, 
отсутствие комфорта, страдания) – это явления не-
преклонные, непоколебимые, не подлежащие со-
мнениям, разочарованиям, обесценивание этого 
факта недопустимо. Ценность жизни – аксиома, это 
тот стержень, которыи�  позволяет человеку выжи-
вать в любых ситуациях. Чувство ценности жизни, 
хотя оно часто и не осознае�тся, является фундамен-
том, платформои�  стои� кости человека и носит над-
временныи� , подспудныи�  для всех ситуации� , пожиз-
ненныи�  характер. Ведь это свои� ство всего живого. 

Общеизвестное изречение «Жить – значит 
ежеминутно рождаться» подтверждает это. Чело-
век (ученик) ежеминутно реагирует часто даже 
автоматически, на подсознательном уровне на 
сиюминутное воздеи� ствие, свое�  состояние вслед-
ствие этого воздеи� ствия. Психологу, педагогу важ-
но предполагать его реакцию, его эмоциональное 
состояние и апеллировать, корректируя эти его 
реакции в сторону собственных интересов уче-
ника (Я хочу, чтобы ты это знал, укрепил свое�  ре-
альное честолюбие, самоуважение, а не злился на 

меня). Что вы и ученик чувствуете, ощущаете при 
слове жизнь, живое, феномен живого? Осознание 
природы в сущности этого феномена. Строить на 
этих ощущениях, представлениях, взаимоотноше-
ниях с учеником, как базисном свои� стве человека, 
апеллируя к нему, представляя его как состояние 
живого. Акцентировать внимание ученика на при-
сутствие у него чувства своего фактора живого, 
витальности. Умение реагировать в жизни с этим 
подтекстом этого чувства живого.

Важен анализ образования ценностеи�  для че-
ловека в процессе его взаимодеи� ствия с обществом, 
с микросредои�  с целью инстинкта самосохранения, 
самозащиты и в этом процессе дальнеи� шее фор-
мирование содержания своего «Я», обогащенного 
опытом, понимания жизни, ее�  закономерностеи�  и 
свои� ств проявления.

Нужно учитывать систему координат форми-
рования ценностеи� , интересов, сфер деятельно-
сти в жизни человека, т.е. то, что дае�т ориентиры 
для поступков и деи� ствии�  человека, что позволяет 
ему реализовывать свою сущность, развиваться, 
удовлетворе�нность своеи�  жизни. И в то же время 
выявлять то, что играет защитную роль, какие по-
нятия его оберегают, не дают ему сбиться с пути, 
поддерживают его инстинкт самосохранения, т.е. 
параметры возможности и личного запрета, что 
полезно, а что вредно. Нужно открывать в не�м жиз-
ненные ориентиры, которые позволяет ему быть 
человеком, не опуститься, не дискредитировать 
себя. Нужно облегчить ему путь к пониманию свои�  
миссию в жизни, т.е. сущность его бытия и ее�  под-
держания.

Полезно при этом учитывать типологию со-
стоянии� , жизненных установок учеников. Наибо-
лее типичные типы поведения учеников в школе:

1. Беззаботность, отрешенность от уче�бы, 
нет личнои�  вовлече�нности в уче�бу.

2. Отсутствие сформированного мотива к 
уче�бе, нет понятия представления о ценности уче�-
бы, ее�  роли в жизни учащегося. Жванецкии�  сказал, 
что остались одни сообразительные, куда же ум-
ные подевались. 

Необходимо показывать, что уче�ба способ-
ствует умственному развитию, дае�т знания о жиз-
ни, окружающем мире, ведь человек есть то, что 
он знает, умеет, пережил, как накопил жизненныи�  
опыт, содержание этого опыта. Формировать у уча-
щихся понятия сферы возможного, показывать 
наглядно пути выхода из неудачи в уче�бе, в част-
ности, проводить определе�нное и достаточное вре-
мя в сфере своего внимания определе�нным темам, 
предметам, сделать их понятными для себя, есте-
ственными и привычными.
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В школах мало уделяется внимания формиро-
ванию способности учиться, и педагогам необхо-
димо уделять этому вопросу внимание, углублять, 
детализировать этот процесс.

Нужно подче�ркивать, что человеку позво-
лен выбор линии поведения, деи� ствии� , но он не-
свободен в последствиях своеи�  линии поведения, 
деи� ствии� . Важно в классе на примерах анализа 
возможнои�  линии поведения, деи� ствии�  и их по-
следствии�  показать под углом полезности и вред-
ности упущенных возможностеи� . 

Агрессивность, разрушительность – опасная 
тенденция человека, часто веде�т к чему-то не-
поправимому с потереи�  авторитета, привычных 
отношении� , положения, вызывая впоследствии 
раскаяние в проявлении агрессивности, разруши-
тельных поступков, деструктивного поведения. 
Поэтому необходимо культивировать толерант-
ность, терпимость к непривычному, не принятому, 
чужому, не естественному с пониманием и терпи-
мо относиться к поведению других людеи�  другого 
уровня проявления культуры, выдержки, терпе-
ния, душевная солидность, мудрость.

Решая проявить, сделать какои� -то поступок, 
надо предвидеть его последствия. По этому поводу 
говорят «человек свободен в своих поступках, но 
не свободен в их последствиях».

В некоторых случаях аффективно суженного 
состояния провоцируется оппонентом, которыи�  
не столько оппонирует, противоречит, возражает 
в че�м-то человеку, сколько преследует цель ин-
дуцировать состояние агрессии, направленное 
к внутреннему, эмоциональному состоянию че-
ловека, его сущностного состояния. Происходит 
проецирование оппонентом своего внутреннего 
переживания агрессии на внешнюю ситуацию, его 
энергетические импульсы в виде эмоциональных 
переживании�  не получают разрядки и выливают-
ся в виде внешних агрессивных деи� ствии� . Эту спо-
собность в народе характеризуют как способность 
доводить других до белого каления. Таким спосо-
бом нередко же�ны доводят мужеи� , их взвинчивая, 
внутренне испытывая эмоциональное возбужде-
ние без проявлении�  в речи. Обусловленность этого 
феномена в личных комплексах, неудовлетворе�н-
ность в че�м-то, способностью, предуготованность 
к возмущению даже какими-то другими проблема-
ми на тему вымещения, проекции своих состоянии�  
на других, индифферентных проблем.

Нужно формировать, тренировать способность 
не поддаваться, не воспринимать эмоциональное 
состояние индуцирующего, его внушающии�  фак-
тор, а фиксировать внимание на содержании сущ-
ности спора, и, наоборот, продуцировать состояние 

спокои� ствия, уравновешивания, миролюбия или 
подтекст уи� ти из этои�  ситуации, своим состояни-
ем способствовать его успокоению, не взвинчивать 
его еще�  больше.

Стоит также поднять вопрос на группе о садиз-
ме, т.е. типа людеи� , которые чувствуют полноту, 
ценность жизни от беспредельнои�  власти над дру-
гими людьми, причинять им унижения, страдания. 
Такое обговаривание способствует в какои� -то мере 
тому, чтобы компенсировать таких людеи� .

Выражение «иметь царя в голове» означает 
иметь своеобразную нить, направление, ориентир 
поведения, своего рода жизненныи�  джи-пи-эс, гло-
насс, которые оберегают человека от неприятно-
стеи� , деструктивных деи� ствии� , вредностеи� , недо-
зволенных и неприличных поступков. Таким царе�м 
в голове, оберегом, путеводительнои�  нитью слу-
жит единство чувства ценности жизни и инстин-
кта самосохранения, которые взаимопорождают, 
взаимосвязывают друг друга. Чувство ценности 
жизни порождает, актуализирует инстинкт само-
сохранения, а инстинкт процесса своеи�  реализации 
ценности жизни. Ведь то, что не имеет ценности 
для человека – не порождает мотив к сохранению. 
Поэтому необходимо в старших классах продол-
жать укреплять, усиливать на подсознательном и 
сознательном уровнях чувство ценности жизни. 

Как показывают исследования, часто школь-
ники считают ценностью наличие чего-то (магни-
тофоны, аи� фоны, планшеты), свои интересы, дела, 
но не учитывают того, ценностью являются они 
сами, они не осознают ценность себя, поэтому ча-
сто ставят под удар в своих поступках самих себя, 
свое�  положение в жизни.

Необходимо акцентировать внимание школь-
ников на чувстве себя, своеи�  жизни, бытия как цен-
ности. Учителям важно прямо им говорить в классе 
о том, чтобы оны попытались воспроизвести в себе 
ощущение своего бытия в классе, в школе, понять, 
как это ценно, значимо, как ценны мы сами по себе 
для себя, наша жизнь, что мы есть в классе, в шко-
ле, запомнить, запечатлеть в себе эти чувства соб-
ственнои�  ценности, непреходящеи�  ценности быть 
в этои�  жизни.

Наличие априорнои� , самои�  по себе ценности 
жизни, бытия самого по себе как ценности служит 
гарантом жизни, инстинктом самосохранения, от-
странения от всего плохого при крахе составляю-
щеи�  экзистенции, порожде�ннои�  неудачами, нереа-
лизованностью, внешних ценностеи� , ценностных 
отношении�  с другими людьми, т.е. на психосоци-
альном уровне.

Априорная ценность жизни, бытие само по 
себе как ценность являются платформои� , незы-
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блемым фундаментом, которые позволяют чело-
веку выстоять в трудностях, перипетиях жизни 
даже в критических случаях, обеспечивают фор-
мирование феномена психическои�  устои� чивости. 
В таких случаях человек не отождествляет себя, 
свою жизнь в целом со случившимся. Да, он пере-
живает, страдает, но он как ценность, его жизнь 
как ценность не отождествляется с фактором пси-
хотравмы. Иными словами, он отделяет себя как 
свою сущность и свое�  функционирование в своеи�  
деятельности. Наши исследования людеи�  с психо-
логическои�  устои� чивостью показали наличие та-
кого феномена, как свои� ства личности, субъекта с 
его свои� ством рефлексии, способности посмотреть 
на себя со стороны, на свои деи� ствия. Тренировать 
у учащихся способность посмотреть на себя как на 
другого, а потом этого другого принять как себя, на 
что указывал еще�  Гегель. Не отождествлять себя, 
свою сущность с экзаменом, любовнои�  драмои� , 
другими психотравмами, а, наоборот, разотождест-
влять, т.е. «я» – это «я», а это мое�  переживание, ко-
торое функционально и со временем как обычно 
теряет актуальность. Даже после плохои�  отметки 
на экзамене, ухода любимого человека моя жизнь 
продолжается, и главное – выстоять, пережить эти 
трудные времена, посмотреть, что будет потом и 
нередко в дальнеи� шем оказывается, что это слу-
чившееся даже к лучшему.

Важно усвоение техники их неи� ролингви-
стического программирования – «вне кадра» и «в 
кадре». Школьник наблюдает себя со стороны и в 
представлении уже обладает необходимыми свои� -
ствами (ценность себя самого по себе, своего бы-
тия, независимо от жизненнои�  ситуации, разотож-
дествление себя, своеи�  ценности и переживаемои�  
психотравмы), в разных сценических ситуациях 
проявляя их, владеет ими, но все�  это происходит 
как бы со стороны. «В кадре» он входит в этот об-
раз, и он уже как деи� ствующее лицо «проявляет ак-
тивность», а не со стороны как наблюдатель как в 
первом варианте наблюдает свою активность. Эти 
техники очень важны, так как способствуют укре-
плению субъективности, самоопределе�нности, от-
делению, выделению своего «Я» от реальности, си-
туации быть вне ситуации.

Для профилактики таких состоянии�  важно 
формирование навыков преодоления ситуационно 
аффективно-суженного сознания, важно форми-
рование в таких случаях установки на целостное 
восприятие своеи�  жизненнои�  ситуации. И на этом 
фоне реального положения дел то, что случалось, 
осознается как малозначимое. Не нужно возводить 
эту, по сути дела, мимоле�тную ситуацию на фоне 
его жизни в ранг сверхценнои�  идеи, напротив, нуж-

но разотождествлять себя с неи� , низводить ее� , про-
водить тренировку на фоне ролевых игр. Целост-
ное восприятие жизненнои�  ситуации является тем 
фундаментом, на котором держится стабильность 
человека. На что похож человек, когда он на лю-
бое явление жизни реагирует изолированно, без 
целостного восприятия своеи�  жизни, когда имеет 
место неадекватная форматизация отдельных со-
бытии� ? Психотерапевт должен его ориентировать, 
напротив, на то, чтобы предвидеть, предупреждать 
любые нежелательные последствия своих поступ-
ков, предотвращать их, их дезактуализируя.

Необходимо формирование адекватных, ис-
тинно значимых явлении� , свои� ств, сфер деятельно-
сти, увлечении� . Полезно ставить ученикам вопрос: 
что для них значимо, а что нет. Умение выделять в 
жизни главное и второстепенное – это умение нуж-
но специально формировать, учить исходить в сво-
их деи� ствиях не от возможного в даннои�  ситуации, 
а от последствии�  этих деи� ствии� . 

Целесообразно, кроме того, ставить вопрос о 
том, какие свои� ства, навыки личности развивают 
игры на компьютере, планшете, как они помога-
ют в уче�бе, а не просто одобрять интерес к ним. 
Конрад Лоренц, лауреат Нобелевскои�  премии по 
физиологии, подчеркивал: «Жизнь – это решение 
проблем». Поэтому важно разбирать с учениками 
вопрос, какие проблемы они решают и какие про-
блемы надо решать (уче�ба, подготовка к жизни, из-
бегание неприятностеи� , опасностеи� , поддержание 
инстинкта самосохранения и т.д. и т.п.).

Важно у учеников не прямо, подсознательно 
формировать способность иметь мужество жить 
своеи�  жизнью. У некоторых из них есть стремле-
ние к чему-то необычному, сверхвозможному. Но во 
все�м есть предел, и если это стремление уходит в не-
гатив, то его нужно дезактуализировать. У каждого 
есть «мир для меня», т.е. то, что он из окружающего 
мира включает в свои�  мир. Следует разобрать, об-
говорить с учениками, что в мире для них является 
ценностями, что они ценят, что составляет ценность 
их жизни, в том числе ценность быть. Нужно учиты-
вать тот факт, что каждыи�  человек в первую оче-
редь думает о себе, каждыи�  для себя главныи� , но его 
стремление удивлять других имеет пределы и явля-
ется преходящеи�  ценностью. Поэтому важно жить 
своеи�  жизнью, жить в свое�м классе, группе, коллек-
тиве, городе, улице, деревне, чувствовать характер 
этои�  жизни, ее�  непреходящую ценность, ее�  гармо-
нию. Чувствовать процесс удовлетворе�нности своеи�  
жизнью, бытием, экзистенциеи�  и глубину этих пере-
живании� . Важно формировать, тренировать глуби-
ну чувства своеи�  жизни в повседневности, чувство 
значимости своего бытия. Переживания жизни по 
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принципу «здесь и теперь», но с перспективои�  на 
будущее – вот что необходимо.

Г. Фолльмер подчеркивал: «Конечно, наш мозг 
возник не как орган познания, как орган выжива-
ния. Но фактически он годится для большего. Мозг 
делает нас способными строить гипотезы и тео-
рии, которые выходят далеко за пределы мезокос-
ма, к которому он определен» [14]. Поэтому важно 
сформировать у учеников понимание, что мозг 
возник как орган самосохранения, но с помощью 
умственнои�  деятельности он развивается.

Подобно тому, как в жизни ребе�нку необхо-
димо встречаться с инфекциями гриппа и других 
подобных болезнеи� , делать прививки, чтобы сфор-
мировать защитные механизмы, так и для разви-
тия личности ребе�нка необходимо встречаться с 
трудностями и приобретать опыт их преодоления. 
Ребе�нок, которыи�  рос вне инфекции� , изолирован-
но, рискует попасть в неприятные ситуации. Так 
и в отношении психотравм, трудностеи� , препят-
ствии�  надо приобретать опыт. В силу этого важно, 
чтобы ученики смотрели на трудности как на жиз-
ненные ситуации, их закаляли, формировали спо-
собности справляться со своими переживаниями, 
и при этом у них формировались механизмы ком-
пенсации своих притязании� , могущих иметь нега-
тивные последствия. Учитывая фактор дезактуа-
лизации психотравм в будущем, нужно у учеников 
формировать умения смотреть на психотравмы в 
перспективе будущего своего развития, изменения 
своего положения в ходе взросления. 

Важно учитывать, что у человека есть сфера 
не только необходимого, но и возможного. Нужно 
формировать навык видеть возможное, возмож-
ные пути своего развития, перенестись в свое�м 
воображении в перспективное будущее. Как было 
выше сказано, психотравмы, состояния неудач, 
фиаско должны стимулировать молодого челове-
ка. Готовность к жизни должна включать в себя 
привычку переживать трудности, испытания, уме-
ние делать неактуальнои�  психотравму, изменять 
смысл воспринимаемого случившегося. Молодои�  
человек должен не винить других, а искать вину в 
себе, что не учел всего, не изменился. Мишель Мон-
тень в «Опытах» писал, что нас мучают не вещи 
(явления, ситуации), а наше представление о них. 

Молодому человеку стоит посоветовать не 
отождествлять, не идентифицировать свою зна-
чимую жизнь и ее�  смысл только с однои�  сферои�  
жизнедеятельности. С этои�  точки зрения мною 
была разработана технология «Формирование 
полноценнои�  жизнедеятельности как заключи-
тельныи�  этап психотерапевтического процес-
са [4; 5; 6; 7; 8; 9].

Нужно тренировать у учеников умения, навы-
ки вдохновлять себя в трудные моменты жизни, 
понимать, что все�  проходит. Не надо отождест-
влять себя с психотравмои�  («я страдаю»), надо ра-
зотождествлять ее�  со своим «я» («мною пытаются 
овладеть страдания, но я это смогу пережить и вы-
и� ти из этого с честью»). Подготавливая учеников к 
жизни, надо показывать, что жизнь – это испыта-
ния и не только приятного характера, но и непри-
ятного и быть готовым к этим факторам жизни и 
адекватно переживать и то, и другое.

Присутствие во всех моментах жизни чувства 
бытия, экзистенции, того, что я есть («да, я в насто-
ящее время страдаю, но живу»). Наполеон сказал: 
«Лучше страдать, чем ничего не чувствовать». Эти 
слова Наполеона интерпретировать так: «Лучше 
страдать какое-то время, чем не быть совсем».

Уметь страдать – необходимое для жизни ка-
чество. Если бы не было страдания, не было бы и 
радости. Если есть только одна радость, то жизнь 
со временем теряет ценность, пропадают ориенти-
ры жизни, и такои�  человек, а с ним и все общество, 
деградируют, разрушаются. Пример этому – Рим-
ская империя.

Ничего не возводить в ранг абсолюта – вот 
что советует психотерапевт. Необходимо адапти-
ровать школьников в мыслях, в воображениях на 
всякии�  случаи� , для формирования у них психиче-
скои�  устои� чивости к трудным, шокирующим, не-
справедливым ситуациям, сформировать у них 
умение адекватно реагировать на перспективу 
жизни в будущем, готовность ко всему. Необходи-
мо формировать внутреннюю готовность к этим 
негативным, но реальным факторам жизни, тогда 
возникает бóльшая гарантия на проявление пси-
хическои�  устои� чивости, блокировку поспешности, 
автоматизмов, короткого замыкания в решении 
проблем, проявления адекватности.

Важно при обсуждении в классе поднять во-
прос характера, типа, стиля общения с целью, с 
однои�  стороны, дать ученикам понятие о типах, 
стилях общения с подтекстом критического отно-
шения к своему стилю с последующеи�  его коррек-
циеи� , с другои�  стороны, сформировать у учеников 
понимание, к каким типам общения относится 
твои�  собеседник и в одних случаях избегать обще-
ния с ним, в других – воспринимать снисходитель-
но, не раздражаться, в-третьих, игнорировать его 
эмоционально-волевое воздеи� ствие, его попытки 
индуцировать вас плохим состоянием от него.

Нужно разобрать со школьниками: что вас 
может шокировать в этои�  жизни? Что для вас в 
соответствии с вашим мировоззрением не может 
случиться? Как, каким образом могут поступить 
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другие люди, что вам кажется невозможным? Рас-
спросить школьников об их представлении на эту 
тему, как они будут реагировать на это, как они 
встретят это в реальнои�  жизни. Такая вообража-
емая адаптация способствует более зрелому типу 
реакции и делает происшествия менее значимыми. 

Необходимо культивирование проявления 
фактора страха как индикатора инстинкта самосо-
хранения, отнесения событии� , явлении�  к опасным, 
которые не носят характера очевидного, явного, но 
могут иметь тяже�лые, а нередко и трагические по-
следствия.

Важную роль в формировании девиантных от-
клонении�  в поведении может играть феномен ску-
ки и часто служит почвои�  их формирования, попа-
дания под влияние ненужных людеи� , негативных 
тенденции� .

Важно тренировать способность обогащать 
проявления своеи�  жизни, видеть в повседневно-
сти, однообразии жизни ее�  многообразие, своео-
бразные предвкушения наслаждения, душевность, 
теплоту, уют, радость, наслаждение покоем, от-
дыхом. Надо использовать прие�м налаживания 
полноценнои�  жизнедеятельности, обогащения 
своего внутреннего мира чтением художественнои�  
классическои�  литературы, где обычно описывает-
ся бытие людеи� , их экзистенция. Возможны, если 
это целесообразно, исходя из состояния учеников 
в классе, но без персонификации, дискуссии на сле-
дующие темы:
1. Понятие о плохом в понимании учеников. При-

меры поведения с подтекстом плохого, непри-
емлемого. Почему, по мнению учеников, не-
которые стремятся быть лидером в плохом? 
Понятие опасности, липового герои� ства;

2. Проблема способности быть хорошим, прият-
ным, понятие хорошего, приятного;

3. Не выделяться как самоцель, а развиваться, 
готовиться к жизни, создавать душевныи�  ба-
гаж для жизни в окружающеи�  среде;

4. Понятия о типах взаимодеи� ствия с окружаю-
щим миром;

5. Формирование прие�мов противостояния, 
ограждения себя от плохого (дежурная фраза в 
этих случаях для себя – «я что – дурак», «я – не 
дурак и делать этого не буду», «я в этои�  ситуа-
ции проявляю себя отказом»).
В классе или группе важно проводить разбор, 

анализ сферы необходимого и сферы возможного 
на конкретных примерах понятии� ного аппарата 
учеников. Каждая жизненная ситуация и пробле-
ма в этои�  ситуации воспринимается человеком с 
уче�том существующего содержания его «я», ранее 
сформированного во взаимодеи� ствии с предыду-
щими ситуациями, под углом ценностного содер-
жания «я». Оно может накладывать определе�нныи�  
отпечаток, приводя к его трансформации, а может 
быть и незначимо, тогда этот процесс не затраги-
вает существующую значимость содержания «я», 
т.е. становиться индифферентным. Этот механизм, 
процесс, феномен жизни, формирование индиви-
дуальнои�  сущности человека требует дальнеи� шего 
изучения человека, разработки, что способствова-
ло бы более детальному прогнозированию разви-
тия человеческои�  личности.

Итак, задача воспитания – это не только и не 
столько образование, просвещение, познание за-
конов и свои� ств окружающего мира, факторов, 
деи� ствующих в не�м, но и формирование у челове-
ка фундаментальных общечеловеческих свои� ств, 
ценностеи� , личностного стержня, «царя в голове», 
которые позволили бы ему прожить свою жизнь с 
достоинством и с честью без раскаяния для себя, 
без огорчения, без страдания родных и близких и 
без проблем для общества. Б.М. Теплову принадле-
жат слова: «…не то, что способности проявляются 
в деятельности, а то, что они создаются в этои�  дея-
тельности» [13]. Поэтому важно создавать условия 
деятельности, нужнои�  для успешнои�  жизни в наше 
непростое динамическое время. 
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