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И. М. Шмелев  
Эмоциональный «флаттер» и овладевающее поведение: 

«межпространственный» переход 
 

В статье рассматривается проблема совладания человека с трудными жизненными ситуа- 
циями. Принимая в расчет критику «постулата сообразности» — адаптивности психических 
процессов и поведенческих актов индивида, — анализируются основные подходы к исследова- нию 
совладания на примере бихевиоризма, психоанализа, гуманистической психологии, ког- нитивно-
поведенческой терапии и гештальттерапии. Проблема состоит в примирении, с одной стороны, 
целевой установки индивида на адаптацию, и с другой — его устремленности к выходу за пределы 
ситуации. В контексте мультисубъектного подхода В. А. Петровского представлена попытка 
развернутого решения этой проблемы. Показано, как посредством овладевающего поведения (что 
подразумевает «надситуативную» позицию личности) открываются новые воз- можности для 
разрешения трудной жизненной ситуации (через что нужно совершить переход, чтобы проникнуть в 
мир «по ту сторону» знаемого). Представлены различные варианты разверт- ки активности субъекта 
— новые модели адаптивных и неадаптивных форм поведения. В психо- логический дискурс 
вводится новое понятие — эмоциональный «флаттер» («болтанка»), что означает состояние 
повышенной напряженности и нестабильности в связи с неизвестностью по- зитивного или 
негативного исхода ситуации в процессе межпространственного перехода. Идея прохождения 
эмоционального «флаттера» рассматривается в качестве «психологического ору- дия» (Л. С. 
Выготский) овладевающего поведения.  

Ключевые слова: копинг, переход, овладевающее поведение, трудная ситуация, овладеваю- щее 
Я, риск, эмоциональный «флаттер».  

Большинство психологических подходов и концепций закладывают в 
основание деятельности личности стремление к адаптации и гомеостазу. 
Методологический принцип, согласно которому мотивация человека рас- 
сматривается как направленная исключительно на непосредственную адап- 
тацию к ситуации, В. А. Петровский называет «постулатом сообразности». 
Согласно этому принципу «индивиду предписывается изначальное стремле- ние 
к “внутренней цели”, в соответствие с которой приводятся все без иск- лючения 
проявления его активности» [16. С. 20]. Например, бихевиористски 
ориентированные исследователи, такие как А. Бандура, Б. Ф. Скиннер, Э. Ч. 
Толмен, Дж. Б. Уотсон и др. (см.: [25. С. 357]), подчеркивают, что человек 
приспосабливается к природной среде и стремится к выживанию в различных 
условиях. Здесь все внимание индивида сфокусировано на поддержании опти- 
мального функционирования психики. В этом направлении исследований про- 
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водится прямая аналогия между тем, как обеспечивается жизнедеятельность 
биологического организма, и тем, как разворачивается психическая активность 
человека. Функционирование личности рассматривается через призму выпол- 
нения предъявляемых со стороны общества требований, норм и предписаний. 
Как подчеркивает В. А. Петровский, личность при таком подходе обеспечивает 
саморегуляцию и иерархическое соподчинение высших потребностей низшим 
(см.: [16. С. 20]). Она полностью следует логике заданности и актуализации 
собственной деятельности, ограниченной существующим контекстом. Пси- 
ходинамические подходы, например классический психоанализ, также под- 
черкивают важность снятия напряжения и удовлетворения личностью собст- 
венных потребностей. Здесь индивид рассматривается сквозь призму движения 
его либидозной энергии: человеческая активность разворачивается в динамике 
разрядки напряжения между тем, что предъявляют ему культура и общество, и 
бессознательными влечениями индивида (см.: [24. С. 320]).  

Гуманистически ориентированные психологи, такие как К. Роджерс (см.: [20. 
С. 325]), противопоставляя подлинность и стремление следовать «условиям 
ценности», оставляют открытым вопрос о расширении границ «Я» за счет 
приобщения к своим внутренним возможностям, раскрываемым в процессе 
самоактуализации1. Конечно, не только основатель «человекоцент- рированного 
подхода», но и другие известные продолжатели этой традиции, провозглашая 
идеи личностного роста, явно или неявно придерживались ло- гики 
«проращивания» организмического потенциала личности в границах заданного 
природой. Поэтому такие важные конструкты «человекоцентри- рованного 
подхода», как аутентичность, конгруэнтность и свободное выра- жение чувств, 
означали по сути максимум следования «себе» как изначально внутренне 
заданной цели, своего рода индивидуальной «энтелехии», предо- пределяющей 
характер и меру развития. Даже тогда, когда речь могла бы идти о уникальном и 
неповторимом танце отношений личности с миром и реализации «подлинных 
ценностей» и «обретении смысла», подразумевается существование изначальных 
целей, лежащих в основе этих процессов (одна из таких глобальных внутренних 
целей сродни принципу «предустановлен- ной гармонии» в реализации 
лейбницкого принципа «предустановленной гармонии», — о чем шла речь в 
первых статьях, посвященных критике «по- стулата сообразности» В. А. 
Петровского (см.: [13. С. 8])).  

Еще более рельефно идея адаптации обнаруживает себя в работах когни- 
тивно-бихевиоральных терапевтов и гештальттерапевтов. В частности, А. Элис 
(см.: [27. С. 19]), А. Бек (см.: [2; 29. Р. 194]) свое внимание уделяли адаптации 
человека к реальности: формированию адаптивных схем, рацио- нальному 
мышлению, свободному от когнитивных ошибок и искажений, поведению, 
способному совладать с существующими условиями. Гештальтте- рапевты, 
начиная с работ Ф. Перлза, сделали основной акцент на процессах осознавания, 
цикле-контакте, актуальном чувствовании ситуации, позволяю- щих клиенту в 
пределах наличной ситуации пережить опыт настоящего (см.: [12. С. 11]). Эти 
подходы остаются в границах «постулата сообразности».  

В большинстве концепций и терапевтических подходов при описании адап- 
тационной тенденции в человеке зачастую упускаются фундирующие условия, 
создающие развертку активности субъекта. Между тем отечественная психоло- 
гия в своей теоретико-методологической основе заложила возможность разви- 
тия личности за пределами актуальной ситуации. Создатель культурно-истори-  1 В этом отличие идеи «субъектной состоятельности личности» по В. А. Петровскому как един- 

ства «могу», «хочу», «достигаю» (см.: [17. С. 340—418]) от модели самоактуализации человека по 
К. Роджерсу и А. Маслоу. 
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ческой психологии Л. С. Выготский (см.: [6. С. 388]) разработал концепцию о 
«низших и высших психических функциях», «зоне актуального и ближайшего 
развития», орудии и знаке и т. д. Мысли классика нашли свое продолжение в ра- 
ботах его сотрудников Л. И. Божович [4], А. Н. Леонтьева [8], Д. Б. Эльконина 
[28] и др. Данные авторы в большей степени продолжают оставаться в логике 
адаптационных устремлений в личности, однако в своих исследованиях зало- 
жили основу представлений о возможностях выхода субъекта за границы адап1 
тации. Свое воплощение и концептуальную завершенность идея перехода за 
пределы ситуации (концепция бескорыстного риска, надситуативной пози- ции и 
неадаптивной активности) получила в исследованиях автора мульти- субъектной 
теории личности В. А. Петровского [13; 14; 15; 16; 17]. 

В этой связи мы сталкиваемся с проблемой, которая состоит в примирении, 
с одной стороны, целевой установки индивида на адаптацию, с другой — его 
стремления выйти за пределы ситуации.  

Для того чтобы сохранилась рельефность и более четко нарисовался кон- тур 
проводимого нами исследования, необходимо определиться с целью и задачами. 
В данной работе представлен персонологический анализ особен- ностей 
совладающего адаптивного и неадаптивного поведения в пространст- ве 
объективно задаваемой и осуществляемой деятельности. 

Это и определило задачи настоящего исследования, в числе которых:  
1. Восполнение дефицита отечественных теоретико-методологических 

оснований для построения анализа совладающего поведения.  
2. Выделение основных стратегий адаптивного и неадаптивного поведения. 
3. Анализ способов преодоления субъектом избыточности трудной жиз- ненной 

ситуации, операционализируемой в нашей работе посредством 
эмоционального «флаттера», порождаемого переходом в пространство 
расширенных возможностей.  

1. Теоретико методологические основания анализа совладающего поведения  
В зарубежной психологии способы, позволяющее индивиду справляться  

с трудными жизненными ситуациями, были операционализированы через 
«копинг-поведение» (coping behavior — совладающее поведение) или «ко- 
пинговые стратегии» (coping strategy — стратегии совладания). Данные идеи 
зародились и развивались в контексте психоанализа З. Фрейда и в работах 
продолжателей его идей, в частности А. Фрейд, и понимались как проявле- ние 
защитных механизмов психики индивида, характеризующихся неосознаваемым 
уровнем их протекания. Затем Г. Гартман (см.: [31. Р. 142]) расширил границы 
понимания человеческой реакции на стресс и показал качественно иной 
механизм сознательного активного реагирования и адап- тации человека при 
возникновении трудностей.  

Начиная с работ Г. Гартмана исследование различных форм совладания 
получило широкое распространение (см.: [9. С. 5]), в особенности в США, где в 
качестве методологических оснований использовались когнитивно-бихе- 
виоральная модель познания и психоанализ. Примером может служить когни- 
тивно-феноменологическая теория совладания с трудными жизненными си- 
туациями, разработанная Р. Лазарусом и С. Фолкманом [33]. Среди психоана- 
литически ориентированных концепций стоит выделить эго-ориентирован- ный 
подход, представленный в работах таких авторов, как Дж. Вайлент [36], Т. 
Кройбер [32], Н. Хаан (см.: [30. Р. 373]). В отечественной психологии также 
проводились исследования действий человека в стрессовой ситуации, особен- но 
в авиации. В качестве теоретико-методологического основания авторы ис- 
пользовали теорию деятельности А. Н. Леонтьева, теорию Г. Селье и открытия 
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в области психофизиологии и медицины. Среди авторов стоит выделить 
В. Л. Марищука, К. К. Платонова и Е. А. Плетницкого [11], Л. Г. Дикую [7], 
В. А. Бодрова, В. Б. Малкину, Б. Д. Покровского, Д. И. Шпаченко [19], кото- рые 
подробно изучали специальности летчиков, авиационных диспетчеров, 
космонавтов, чья работа связана с высоким уровнем стресса.  

В начале 90-х гг. ХХ в. российские психологи получили возможность сво- 
бодного доступа к международным исследованиям, благодаря чему отечест- 
венные авторы обогатили свои профессиональные познания концепциями 
зарубежных подходов о совладании с трудными жизненными ситуациями, 
зачастую отдавая им приоритет в построении теоретико-методологических 
оснований своих научных работ. За этот период появилось много работ (книг и 
статей, кандидатских и докторских диссертаций), в которых авторы описы- вают 
многообразие возможных форм совладания (см.: [21. С. 5]). В контексте нашего 
исследования среди основных подходов в изучении совладающего поведения 
важно выделить следующие (табл. 1).  
        Т а б л и ц а 1 

Основные подходы к изучению феномена совладающего поведения  
      

Подходы к изучению феномена   Авторы  Основные положения 
совладающего поведения          

Эго-ориентированная теория Дж.  Вайлент, К.  Менингер, Процесс совладания есть спо- 
совладания Т. Кройбер, Н. Хаан и др. соб реализации защитных ме- 

      ханизмов, позволяющих изба- 
      виться от внутреннего напря- 
      жения    
Совладание как личностная Р. Моуз    Совладание — личностная 
предпосылка      предпосылка,  предопределяю- 

      щая реакцию человека на стресс 
Когнитивно-феноменологи- Р. Лазарус и С. Фолкман Совладание — это сумма ког- 
ческая теория совладания      нитивных и поведенческих 

      усилий, затрачиваемых инди- 
      видом для ослабления стресса 
Изучение совладающего пове- Е. В. Битюцкая, В. А. Бодров, Совладание — проявление ин- 
дения в контексте исследова- Л. Г. Дикая, В. Б. Малкин, дивидуальных способов взаи- 
ния психических процессов, В. Л. Марищук, Е. А. Плет- модействия с окружающим 
свойств  и  функциональных ницкий, К. К. Платонов, миром, в котором проявляют- 
состояний людей в стрессовых Б. Д. Покровский, Д. И. Шпа- ся особенности субъекта и ха- 
ситуациях ченко и др.   рактеристики ситуации, отра- 

      женные в его сознании в кате- 
      гориях ценности, значимости, 
      сложности и последствий 
      конкретного события 
Исследование стресса в экст- Л. А. Китаев-Смык, Т. А. Нем- Совладание — это комплекс 
ремальных условиях деятель- чин, В. П. Серкин, Е. В. Симо- адаптационных мер и способов 
ности нова и др.    снятия стресса в экстремаль- 

      ных условиях деятельности 
Исследование стратегий сов- Е. В. Антонова, Л. И. Анцы- Совладание — это различные 
ладающего поведения как де- ферова, Е. Б. Белинская, формы  поведения личности, 
терминанта поведения лично- В. А. Бодров, И. А. Джидарьян, направленные на разрешение 
сти в возрастных, профессио- Л. Г. Дикая, Б. Д. Карвасар- трудностей, детерминирован- 
нальных и прочих группах ский, А. Либин, А. Либина, ные возрастными, профессио- 

 А. В. Махнач, К. Муздыбаев, нальными и прочими группами 
 С. К. Нартова-Бочавер,     
 Н. А. Сирота, В. А. Ташлыкова,     
 Е. Н. Юрасова, В. М. Ялтон-     
 ский         
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Таким образом, исследования процесса совладания с трудными жизненны- 
ми ситуациями проводились преимущественно в контексте «постулата сообраз- 
ности». Однако при таком подходе упускался важный аспект активности лично- 
сти в трудных жизненных ситуациях, а именно формы активности, направлен- 
ные не на адаптацию, а на активное неадаптивное поведение. В решении этой 
задачи реализуется отмеченный нами ранее мультисубъектный подход.  

2. Основные стратегии адаптивного и неадаптивного поведения  
Здесь мы создаем классификацию стратегий поведения в трудных жизнен- 

ных ситуациях. Она позволяет структурировать существующие формы совлада- 
ния и обозначить новые, которые еще не были в должной мере рассмотрены в 
существующих концепциях (табл. 1). В адаптивном и неадаптивном поведении 
мы выделяем активные и пассивные формы, позволяющие определить специ- 
фику развертки поведения человека в трудных жизненных ситуациях (табл. 2).  
   Т а б л и ц а 2 

Адаптивные и неадаптивные формы поведения в трудных жизненных ситуациях 
   

Форма Адаптивное поведение Неадаптивное поведение 
Активная «Стратегии сохранения жизни», реали- «Стратегии развития жизни», реализуе- 

 зуемые в трудных жизненных ситуациях мые в трудных жизненных ситуациях 
 посредством копингового поведения посредством овладевающего поведения 
  (активно-неадаптивное поведение) 
Пассивная «Стратегии выживания», реализуемые «Стратегии умирания» — зависимые 

 в трудных жизненных ситуациях на формы поведения и саморазрушение: 
 основе защитных механизмов, сценар- алкоголь, наркотики, зависимость от 
 ных решений и сложившихся ранее игр и т. д.; экзистенциальный эска- 
 паттернов поведения пизм:  компульсивное самопознание 
  как бегство от реальности, «самокопа- 
  ние» (дезадаптивное поведение) 
 

Мы не будем подробно рассматривать формы адаптивного поведения 
(копинг-поведение, защитные механизмы), т. к. они уже были описаны в ра- 
ботах, выполненных в русле «постулата сообразности», а сфокусируемся на 
проявлениях неадаптивной активности (см. табл. 2).  

Они были эксплицированы из теоретического осмысления работ В. А. Пет- 
ровского, а также психотерапевтического и коучингового опыта автора этой 
статьи. Мы рассмотрим возможности и стратегии «неадаптивной активности» 
как «действия над порогом ситуативной необходимости» [16. С. 64], операцио- 
нализируемые в данной работе через овладевающее поведение (см.: [26. C. 63]). 
Оно, следуя логике В. А. Петровского, обеспечивает субъекту возможность 
преодолеть границу избыточности условий трудной жизненной ситуации. Со- 
вершая межпространственный переход за пределы такой ситуации, человек рас- 
ширяет пространство собственной активной неадаптивности.  

Исследуя пассивные формы поведения, мы впервые выделяем «страте- гии 
умирания», рассматриваемые в общепсихологическом дискурсе как за- висимые 
формы поведения, но, помимо всех стандартных форм химических и 
психологических аддикций, расширяем эти формы поведения до всех воз- 
можных способов избегания реальности. Одним из таких новых понятий, взятым 
из философского дискурса, становится «экзистенциальный эска- пизм» [10], 
характеризующийся избыточной саморефлексией, склонностью заменять 
реальную деятельность размышлениями о ней и одержимостью са- моанализом 
без возможности быть отраженным в других. Важным индикато- ром выделения 
такого поведения является замкнутость человека на самом 
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себе, своих мыслях, позиция отстраненности от значимых других. Узловым 
элементом, соединяющим все «стратегии умирания», является бегство в ил- 
люзорную воображаемую реальность и зависимость от нее, отсутствие адек- 
ватной связи с миром, «неозабоченность» своей представленностью в про- 
странстве жизни других людей. Вопреки естественному для полноценно 
функционирующих индивидуумов стремлению персонализироваться в других 
людях (отражаться в них, обретать свое инобытие в других) (см.: [16. C. 210]), 
человек фокусируется на себе, замыкается в своих переживаниях, запутывает- ся 
в «тонкостях» своего внутреннего мира. Такой человек, выражаясь словами Е. Б. 
Старовойтенко, не способен вступить в реальные глубокие диалогиче- ские 
отношения и проявлять себя в «формах поступка, деяния, свершения, 
масштабного влияния субъекта на других людей» [23. С. 66].  

Важно показать, в чем специфика активного адаптивного и активного неа- 
даптивного поведения в трудных жизненных ситуациях. Для этого необходимо 
провести их противопоставление. Ключевыми основаниями, наиболее созвуч- 
ными логике нашего исследования, позволяющими показать узловые элементы 
выделения активного адаптивного поведения («стратегий сохранения жизни») и 
активного неадаптивного поведения («стратегий развития жизни»), становят- ся 
эмоциональные, поведенческие, словесные выражения, а также вторичные 
выгоды1 и «цены» — последствия или эффекты, которыми приходится «распла- 
чиваться» за выбранную стратегию. Они создают для нас опоры в развертке по- 
нимания содержания самих стратегий в трудных жизненных ситуациях, по- 
зволяют показать различие в звучании их поведенческих мелодий. В качестве 
базиса построения таблицы использовался транзактый анализ Э. Берна (см.: [3. C. 
21]), в котором устанавливается надежная связь между поведением, мыслями, 
ощущениями, словами индивида. Итак, обратимся к рассмотре- нию активных 
форм адаптивного и неадаптивного поведения (табл. 3).  

Таким образом, каждая из обозначенных стратегий поведения имеет свою 
специфическую выраженность и может быть рассмотрена посредством 
выделенных критериев. Возникают вопросы: «Что находится между актив- ным 
адаптивным поведением и активным неадаптивным поведением?», «Что 
становится условием перехода от одной формы совладания с ситуацией к 
другой?», «Благодаря чему человек совершает этот переход?»  
         Т а б л и ц а 3 

 

    Стратегии поведения     
 

         
 

Стратегии Ощущения  Действия Выгоды Цена   Слова 
 

поведения и состояния     (последствия) маркеры 
 

Пассивное Покой. «Cтратегии Стабиль- Время.  
са- 

«Стабильность». 
 

адаптивное Удовлетво- выживания», ность. Уважение к «Комфорт». 
 

поведение рение. которые сте- Быть в гармо- мому себе и со «Не рисковать». 
 

(стратегии Безмятеж- реотипны (ре- нии. стороны других. «Я прав». 
 

выживания) ность. гулярно по- Ощущать сба- Успех.   Вопросы: 
 

 Спокойст- вторяются), лансирован- Финансовое бла- «Почему?» 
 

 вие. способствуют ность. гополучие.   «А как правиль- 
 

 Комфорт адаптации: Быть в вооб- Самоуважение. но?» 
 

  сценарии, ражаемом. Значимые резуль-  
 

  привычные Предсказуе- таты.    
 

  паттерны по- мость   пере- Отношения    
 

  ведения  живаний со значимыми   
 

      людьми    
 

            1 «Вторичные выгоды» — психоаналитическое понятие, обозначающее значимые потребности 
индивида, которые не имеют прямого отношения к реализуемому поведению, но косвенно 
удовлетворяют его потребности. 
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Стратегии Ощущения Действия Выгоды Цена Слова 
поведения и состояния   (последствия) маркеры 

Активная Радость. «Стратегии Уважение. Риск. «Возможности». 
неадаптив Свобода. развития  жиз- Отношения. Непонимание. «Риск». 
ная Легкость. ни» и все новые Время. Зависть других. «Я могу». 
активность Удовлетво- возможности Деньги. Осуждения «У меня получит- 
(стратегии рение. по средствам. Доверие. и упреки. ся». 
развития Энергия. Безотлагатель- Результаты. Оправдания. «Выбор». 
жизни) Гордость. ность. Новые   воз- Комфорт. «Ответствен- 

 Сила. Поддержка можности. Оценки со сторо- ность». 
 Энергия. других. Влияние. ны других «Обязательства». 
 Чувство соб- Планирова- Здоровье.  «Сделаю». 
 ственного ние  и  поста- Реализация  Вопросы: 
 достоинства. новка цели. своих целей  «Зачем?» 
 Душевный Ориентация   «Как?» 
 подъем. на будущее.   «Ради чего?» 
 Оптимизм Четкость    
  в действиях.    
  Расстановка    
  приоритетов.    
  Собранность.    
  Решитель-    
  ность.    
  Гибкость.    
  Творческий    
  подход  к  ре-    
  шениям.    
  Своевремен-    
  ное  выполне-    
  ние действий    
 

3. Эмоциональный «флаттер» как условие преодоления трудной 
жизненной ситуации  

В своем бытии человек постоянно совершает онтологический выбор либо  
в пользу комфорта (использования привычных стратегий), либо в пользу раз- 
вития, надситуативности и риска. Привычные стратегии приносят известные 
эмоции и переживания. Они оберегают стабильность и адаптацию человека к 
среде. Фокус его внимания находится внутри — на собственных оценках, ощу- 
щениях и переживаниях.  

Индивид, проявляющий надситуативную активность, сфокусирован вовне — 
в пространстве за пределами собственной индивидуальной психо- логической 
реальности. Он сфокусирован на важности быть отраженным и значимым для 
других людей, на ситуации, позволяющей ему раскрыться в результатах своей 
деятельности, на поисках новых возможностей. Такой чело- век оценивает меру 
своей активности, включенности, представленности объ- ективными критериями 
обратной связи с миром. Мир в виде людей и продук- тов деятельности человека 
становится зеркалом его субъектности, а результа- ты развертки его активности 
он видит и принимает как обратную связь, воз- можность роста и развития. 
Личность находится в связи с реальностью, стре- мится совладать с любыми 
возникающими трудностями. Сам «риск на грани- це» трудной жизненной 
ситуации побуждает человека к активности и создает возможности становления 
человека как активного субъекта.  

Возникает вопрос: что является водоразделом между «стратегиями выжи- 
вания» и «стратегиями развития жизни»? Сама трудная жизненная ситуация 
является эмоционально заряженной, и, для того чтобы преодолеть ее, выйти за ее 
пределы, совершить переход, необходимо пройти «зону риска», операцио- 
нализируемую в нашей работе через термин «эмоциональный флаттер». 
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Данное понятие пришло из авиации. Флаттер — это сильная вибрация са- 
молета при достижении им критической скорости, при которой происходит 
несовпадение c центром давления. В традиционной авиации считалось, что под 
сильным давлением самолет может разрушиться. Длительное время флаттер 
препятствовал прохождению сверхзвукового барьера. В 1947 г. он был успешно 
преодолен американским летчиком Чаком Йегером, увеличившим скорость са- 
молета в тот самый момент, когда все его предшественники ее сбрасывали. После 
прохождении флаттера и преодоления скорости звука наступила тишина. Он 
пережил новое, еще не знакомое ему удовольствие от полета за пределами 
звукового барьера, выхода в новое пространство ощущений, переживаний.  

Открытие Чака Йегера имеет прямое отношение к рассматриваемому нами 
кругу задач. В своем исследовании мы полагаем, что человек в своей жизни 
постоянно преодолевает эмоциональные барьеры различной интенсив- ности. 
Эмоциональный «флаттер» («болтанка») означает состояние повышен1 ной 
напряженности и нестабильности в связи с неизвестностью позитивного или 
негативного исхода ситуации. 

Дистанция между субъектом и результатом, которого он достигнет, прой- дя 
эмоциональный «флаттер», но который при этом не представлен конкрет- но в 
образе цели, становится для субъекта возможностью развертки его ак1 
тивности в новом пространстве действия. Это место, в котором сплетаются 
«бескорыстный», влекущий субъекта к себе риск и возможное желание уз- нать, 
а что там за этой чертой. Полученный результат создает пространство для 
раскрытия и обретения нового смысла, становящегося для субъекта воз- 
можностью познания себя, своих перспектив, векторов направленности в жизни, 
полагания себя в мире (см.: [17. C. 340]).  

Также возможно целенаправленное движение через эмоциональный 
«флаттер». Например, в ситуации, когда человек ставит цель, выражаясь сло- 
вами Л. С. Выготского, «в зоне ближайшего развития», как если бы эта цель 
была поставлена с позиции «Другого» во мне, находящегося «по ту сторону 
пропасти», отделяющего меня от «Него»1. Ожидаемая цель (G) может быть равна 
полученному результату (R): G = R, что позволит человеку осмыслить свою 
надситуативную активность как продуктивную. Переживание этого про- цесса 
будет проходить в категориях состоятельности (см.: [16. C. 64]) и само- 
эффективности [1]. В ситуации, когда G ≠ R, осмысление полученного будет 
проходить по трем сценариям: 
1) человек будет искать оправдание отсутствию результата (защитное пове- 

дение); 
2) человек будет готов снизить уровень своих ожиданий (совладающее по- 

ведение); 
3) человек будет использовать возможность создания нового смысла, по- 

зволяющего увидеть, какие внешние или внутренние ресурсы необходи- мы, 
чтобы достигнуть результата (овладевающее поведение).  
Субъект рождается в риске — в пространстве эмоционального «флатте1 

ра». При этом само это пространство обнаруживает в глазах субъекта новые 
возможности и особый тип отношений, влекущий к себе — фигурой-риском и 
фоном, динамизирующим и наполняющим «бытие на границе», а влечение к ним 
становится все более бескорыстным и значимым. Привлекательность того 
неизвестного, что находится «по ту сторону границы», содержит в себе  1 Любая цель будет находиться в «зоне ближайшего развития», т. к. человеку необходимо при- 

ложить свои усилия (у Л. С. Выготского эту роль играет внешний взрослый, позволяющий ре- 
бенку выходить из «зоны актуального развития», актуализируя в нем возможность «перехода за 
границу» актуальной ситуации), чтобы ее достигнуть. 
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отрицание того известного, что находится «по эту сторону границы»; неизвест- 
ное — фон, известное — фигура; мотив риска — «бытие на границе» фигуры и 
фона. В. А. Петровский подчеркивает: «В фактах активно-неадаптивного выхо- 
да человека за пределы изведанного и заданного проявляется, как мы полагаем, 
собственно субъектность, тенденция человека действовать в направлении само- 
испытания, оценки себя как носителя “свободной причинности” (“причины 
себя”)» [16. С. 64]. Важным компонентом в раскрытии этой возможности и по- 
тенции становится волевое решение — выбор, который человек совершает каж- 
дый момент времени, в каждой трудной жизненной ситуации. Индивид прини- 
мает решение либо оставаться в ситуации и адаптироваться к ней, либо овладеть 
ею, оказавшись «по ту сторону границы». Наиболее полно эта идея выражает- ся 
в том, что нами было операционализировано через «овладевающее Я», 
становящееся условием для адекватного риска и перехода «за границу ситуа- 
ции» [35. Р. 133]. Идея прохождения эмоционального «флаттера» рассматрива1 
ется в качестве «психологического орудия» (Л. С. Выготский) овладевающего 
поведения. На основании этого можно выделить два образа Я: первый — 
«адаптирующееся (гомеостатическое) Я», стремящееся к сохранению ком- форта 
«по эту сторону границы», и второй — «овладевающее Я», стремящее- ся выйти 
за пределы ситуации «по ту сторону границы».  

Обращаясь к анализу этого процесса, отметим, что переход к данному виду 
активности созвучен тому, что В. А. Петровский [14] описывает как со- стояние 
«могу», наиболее полно раскрывая его в модели состоятельности личности (см.: 
[16. C. 283]). Е. Б. Станковская делает акцент на феноменоло- гии переживания 
субъектом «я могу» (см.: [22. С. 125]). Здесь автор охватыва- ет фрактальную 
структуру пространства личности как субъекта жизни, об- разованного 
культурой, общением, деятельностью, отношением к себе. При прохождении 
эмоционального «флаттера» происходит обострение этого переживания. Этот 
переход становится горнилом, проверяющим действитель- ность, интенсивность 
и силу «я могу». Описанный Е. Б. Станковской опыт этого переживания делает 
возможным показать качественное своеобразие прохождения данного процесса. 
Благодаря этому в развертке нашего исследова- ния открываются два уровня: 
аналитический и феноменологический.  

Жизнь личности проявляется в развертке цепочки ее выборов, в контексте 
которых происходит либо становление индивида как субъекта активности, либо 
его фиксация в привычном состоянии. Понятно, что риски бывают разные и 
соответствующие «цены» за их прохождение могут быть высоки или слишком 
незначительны для субъекта. Для устранения этой путаницы В. А. Петровский 
(см.: [16. C. 69]) ввел понятие «ситуативная неадекватность (дезадаптивность)», 
где субъект неадекватно выходит за пределы ситуации, не осознавая и не беря на 
себя всю меру ответственности за исход сделанного шага.  

Подводя итоги всему вышесказанному, еще раз важно подчеркнуть:  
1. Любая трудная жизненная ситуация создает возможность прохождения 

эмоционального «флаттера». В каждый момент времени человек встает перед 
выбором: либо, исходя из «постулата сообразности», адаптироваться к суще- 
ствующим условиям, либо, взяв на себя ответственность, рискнуть и оказать- ся 
«по ту сторону», выйти в новые условия с непредрешенным исходом. Здесь для 
субъекта открывается возможность открыть новое пространство своей 
деятельности. В этой связи Роберт Форс говорил, что «великие поступки со- 
вершают ради них самих» (цит. по: [34. Р. 14]). «Свободное принятие на себя 
ответственности за непредрешенный заранее исход действования и есть для нас 
показатель самозарождения человека как субъекта активности. <…> 
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...Он противостоит ситуации, поднимаясь над заданностью и овладевая шансом. 
Выход за границы… действительная самотрансценденция человека, свободное 
полагание им себя как субъекта» [16. C. 74]. Таким образом, грани- ца трудной 
жизненной ситуации — эмоциональный «флаттер», позволяю- щий совершать 
межпространственный переход, становится возможностью, которую 
предоставляют ее условия и то, как индивид будет с этим обходить- ся, — вопрос 
индивидуального выбора. Человек либо использует ситуацию для раскрытия 
собственной субъектности и обретения новых ресурсов, либо будет действовать 
в «тисках» заданности и адаптационных тенденций.  

2. Трудная жизненная ситуация создает возможности выбора и смысло- 
образования. Здесь индивид принимает решение либо адаптироваться к су- 
ществующим условиям, либо, несмотря на все обстоятельства, выйти в над- 
ситуативную позицию. Это пространство, позволяющее субъекту пережить свою 
самоэффективность, способность быть свободным, активным и разви- 
вающимся. Эмоциональный «флаттер» позволяет человеку переживать по- 
тенциал своих возможностей [17]. Он создает условия для постановки целей 
с непредрешенным исходом, благодаря чему субъект может взять на себя от- 
ветственность за их реализацию, усиливая тем самым переживание «я могу» (см.: 
[22. C. 125]) и чувство самоэффективности. Полученный результат ста- новится 
возможностью обретения и создания смыслов своей активности (см.: [15. C. 13]). 
При таком подходе к проблеме нашего исследования смыс- лообразование 
является следствием достижения результатов деятельности личности (см.: [17. C. 
340]).  

3. Зрелое «овладевающее Я» становится для человека основным для его 
движения навстречу к бескорыстному риску. Здесь «бытие на границе» воспри- 
нимается как возможность выхода в надситуативную позицию в отношении к 
трудной жизненной ситуации и освоение новых возможностей действия. Ре- 
сурсом становятся сила и интенсивность переживания «я могу», объем и ин- 
тенсивность которого во многом предопределяет мотивацию риска.  

4. Субъект «как причина самого себя» [16. C. 74], выбирая те или иные 
стратегии, создает вектора направленности своей личности. Попадая в труд- ные 
жизненные ситуации, он открывает для себя возможность сойти с колеи 
привычного, чтобы самостоятельно, в стремлении предрешить непредре- шенное 
[17], развернуть свою деятельность «в зоне ближайшего развития» [5. С. 388]. 
Это территория, на которой человек открывает новые ресурсы, по1 зволяющие 
ему создавать действительность, наполненную собственными лич1 ностными 
маршрутами и новыми сюжетными линиями рассказа, в котором он является 
главным действующим лицом и автором текста.  

The problem of human coping with difficult life situations. Taking into account the criticism of the 
«postulate congruity» — adaptability of mental processes and behavioral acts of the individual. The author 
analyzes the main approaches to the study of coping on the example of behaviorism, psychoanalysis, hu- 
manistic psychology, cognitive behavior therapy and gestalt therapy. The challenge is to reconcile, on the 
one hand, individual target setting for adaptation, and the other — its aspiration to move beyond the limits 
of the situation. In the context of multisubject approach V. A. Petrovsky is an attempt to solve this problem 
unfolded. It has been shown both by masters the behavior (that means «suprasituational» position of the 
person) open new possibilities for resolving a difficult situation (through that you need to go through to get 
into the world of «the other side» know) in the now space. It presents various options for scanning the 
subject’s activity — new models of adaptive and maladaptive behaviors. In psychological discourse intro- 
duced a new concept — emotional «flutter» («bumpiness») — which means a state of heightened tension 
and instability, due to the uncertainty of a positive or negative outcome of the situation. The idea of passing 
emotional flutter regarded as «psychological tool» (L. S. Vygotsky) seizes behavior.  

Keywords: coping, moving, obsessing the behavior, difficult situations, the overcoming self, risk, 
emotional «flutter». 
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Т. Н. Березина  
Топология пространства сновидения 

 
Пространство сновидения определяется как форма существования полимодальных психи- 

ческих образов и рассматривается в контексте физических теорий о существовании у реально- сти 
дополнительных размерностей. Топология пространства сновидения определяется ощуще- ниями, 
поступающими от спящего тела, которые не осознаются, но воспринимаются сновид- цем как сила 
тяжести. Переживание тяготения во сне — это ощущения, поступающие от рабо- тающих 
внутренних органов, именно они формируют дополнительное измерение. Существует три формы 
представительства своего тела во сне: как сила, тянущая вниз, как сила, давящая сверху, и как сила, 
сдавливающая со всех сторон или со стороны отдельного органа. Зрительные образы в сновидении 
формируются на месте возникшей силы тяжести на основе осязательных и проприоцептивных 
переживаний. Также существует соматотопическая проекция внутренних органов на ощущения 
мышц и кожи, подкрепляемая зрительными образами. Так, в сновидении ощущения от ног 
проецируются на поверхность внизу и связываются с образами подножья гор, ощущения от органов 
туловища — на поверхность Земли, ощущения от органов шеи — на образ горизонта, а от головы — 
на образы неба.  

Ключевые слова: психическое пространство, психические образы, сновидения, дополнитель- 
ные размерности, образы тела, органические ощущения. 
 

Топология пространства сновидения отличается и от топологии внешне- го 
мира, и от топологии внутреннего психического пространства бодрствую- щего 
человека.  

Топология внешнего мира определяется физическими законами. Тополо- гия 
Вселенной во многом определяется наличествующей в ней массой, кото- рая 
определяет степень искривления пространственно-временного конти- нуума. 
Масса определяет, является ли наша Вселенная замкнутой или разо- мкнутой. От 
величины массы тела зависит его сила притяжения. Сжатая в небольшом объеме 
масса может порождать такие необычные объекты, как черные дыры и т. п. В 
обыденной жизни человека топология внешнего про- странства описывается 
декартовой системой координат: длиной, шириной и высотой. Точкой отсчета в 
большинстве систем является поверхность Земли, это и формирование измерения 
низ — верх, играющего огромную роль в освоении человеком окружающего 
мира, и описание положения любого объекта в координатах земного шара.  

Пространство внутреннего мира ранее мы определили как форму сущест- 
вования психических образов [1]. Внутреннее пространство создается психи- 
ческими образами и находится там, где они расположены. Согласно нашей 
модели психические образы находятся в дополнительных пространственно- 
подобных измерениях, а не в головном мозге или внешнем мире [3]. Сущест- 
вование дополнительных измерений у нашей Вселенной предлагается во многих 
современных физических теориях: в классической физике [10], в тео- рии 
суперструн [13]. Это измерения, дополнительные к имеющимся во внешнем мире 
трем пространственным и одному временному измерению. Например, в теории 
супергравитации предлагается 11-мерная модель реаль- ности. Чтобы совместить 
существование дополнительных измерений с обы- денным опытом, 
утверждается, что высшие измерения либо ничтожно малы, либо свернуты: 
«...необходимо предполагать, что дополнительные семь изме- рений 
пространства каким-то образом свернуты в столь малых масштабах, что 
…
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В последующих номерах журнала «Мир психологии» будут обсуждаться 
психологические и социокультурные аспекты следующих проблем: 
 

1. Развитие в осуществлении социальной эволюции и развитие как процесс. 
2. Сознание. Бессознательное. Подсознательное. Надсознательное. 
3. Человек в историческом выполнении социальной эволюции и истори- 

ческое развитие человека.  
4. Смысл. Мысль. Мышление. 
5. Межпоколенческие отношения в структуре процесса развития расту- щего 

человека и воспроизводства современного Социума. 
 
 

Кроме того, будут постоянно рассматриваться проблемы сознания, 
мышления, восприятия, деятельности и проблемы психологии этнических 
отношений, экологии, обучения, воспитания растущих людей и др. 

Одновременно мы ждем ваши статьи, раскрывающие, обобщающие ре- 
зультаты исследований по другим психолого-педагогическим вопросам, а также 
оригинальные статьи по психологическим, педагогическим, социаль- ным и 
философским проблемам человека и общества. 

Приглашаем вас к участию в работе нашего журнала.  
Правила оформления статей:  

объем до 1 п. л. с четкой нумерацией страниц; библиографический перечень 
приводится в конце текста в алфавитном 
порядке (в тексте в квадратных скобках дается порядковый номер и, при 
необходимости, страницы цитирования);  
обязательно приводится аннотация объемом 9—12 строк и ключевые слова на 
русском и английском языках;  
статья принимается в двух экземплярах (распечатка и электронный вариант); в 
конце статьи обязательны подпись и подробные сведения об авторе (уче- ная 

степень и звание, место работы и должность, адрес, контактный теле-  
фон, электронный адрес); к статье прилагается 
рецензия специалиста;  
редколлегия подвергает рукописи экспертной оценке; принимаются только те 
статьи, которые направлены по нижеприведенно-  
му адресу редакции; плата с аспирантов за публикацию 
рукописей не взимается;  
в случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мотиви- 
рованный отказ. 

Редколлегия рукописи не возвращает. 
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