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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 

ПОИСК «ЖЕСТКИХ» И «ГИБКИХ» ЗВЕНЬЕВ СИСТЕМНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ И ЭЭГ ПАРАМЕТРОВ С ЦЕЛЬЮ 

РАСШАТЫВАНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ДЕПРЕССИВНОГО 
СОСТОЯНИЯ ГАРМОНИЧЕСКИМ ЗВУЧАНИЕМ 

 

Е. А. Григорьева, А. Л. Дьяконов 

ФГБОУ ВО Ярославский государственный медицинский университет,  

кафедра психиатрии и медицинской психологии с куром ИПДО 

 

Психические процессы отличаются осо-

бой сложностью, неоднозначностью прогно-

стических критериев. Это касается и клиниче-

ской картины заболевания, и, особенно, харак-

тера биоэлектрической активности мозга, 

который вариабелен, и по которому накоплено 

большое количество информации, находя-

щейся в теоретическом вакууме. В работе ис-

пользован системный подход к изучению кли-

нической картины депрессивных расстройств, 

динамике развития их симптомов, а также си-

стемный подход к изучению особенностей 

биоэлектрической активности мозга. В любой 

системе и клинической, и нейрофизиологиче-

ской можно обнаружить принцип изоморфно-

сти или другого подобия, на основании чего 

возможно моделирование. Признак изоморф-

ности систем отражает «стержневой паттерн», 

«жесткое звено» системы (Бехтерева Н. П, 

1999, 1980, 2008), которые присущи любой си-

стемы. Воздействуя на него, можно ради-

кально изменить клинические и нейрофизио-

логические параметры. Воздействуя на «гиб-

кие звенья» системы функция так же 

изменяется, но не всегда радикально и быстро. 

Цель работы: определить «жесткие» и 

«гибкие» звенья системной организации кли-

нических симптомов депрессии и ЭЭГ-

параметров. Найти новый безопасный метод 

расшатывания устойчивого патологического 

состояния, коим является депрессия, добиться 

ее ослабления или устранения.  

Ранее обследовано 86 практически здоро-

вых людей в возрасте от 18 до 50 лет (22 муж-

чины, 53 женщины) без серьезной психиче-

ской и соматической патологии. В результате 

проведенного исследования была установлена 

неизвестная ранее закономерность реакций 

биопотенциалов мозга человека: при воздей-

ствии звуком частотой равной экстремумам 

максимум спектра фоновой ЭЭГ возникает 

синхронизация биоэлектрической активности 

мозга; при воздействии звуком с частотой рав-

ной экстремумам минимум – десинхронизация 

(Григорьева Е. А, Певзнер А. А, 2000; Певзнер 

А. А, Григорьева Е. А, Шахназаров С. С, Дья-

конов А. Л, Курнавин Н. В, 2011; Григорьева 

Е. А, Дьяконов А. Л, Певзнер А. А., 2013;). 

Кроме того, установлено, что синхрониза-

ция/десинхронизация возникает и при воздей-

ствии звуком с частотой кратно отличной от 

частоты соответствующего экстремума, при 

коэффициенте кратности равном k=2n . Депрес-

сивное расстройство рассматривается как 

устойчивое патологическое состояние, кото-

рое сопровождается крайней вариабельностью 

и индивидуальностью изменений на ЭЭГ. 

Большинство реакций в человеческом орга-

низме управляются и регулируются электро-

магнитным излучением. И только тогда можно 

оказывать какое-либо положительное воздей-

ствие на организм, если электромагнитное из-

лучение соответствует системе, на которую 

оно воздействует (P. Schumacher, 1994). В 

связи с этим использовался принцип индиви-

дуального подхода к проблеме. Учитывалось, 

что спектр колебаний биопотенциалов индиви-

дуален только для данного момента времени и 

только для данного индивидуума. 

Обследовано 57 больных с рекуррентными 

депрессивными расстройствами (количество 

приступов в среднем 3,51 + 0,96) в возрасте от 

18 до 40 лет (в среднем 29 лет). Из них у 35 ди-

агностировано на момент исследования затяж-

ное и хроническое депрессивное расстройство, 

у 21 – депрессивный эпизод повторный, двух-

трех недельной давности, нелеченый. У всех 

пациентов регистрировалась фоновая ЭЭГ, 

проведен спектральный анализ, в результате 

которого выделены экстремумы максимум и 

минимум (превышающие по амплитуде сосед-

ние частоты гармоники или уступающие по 

амплитуде соседним частотам гармоникам). 

Кратность гармонического звука использова-

лась от 200 до 1500 Гц. Количество звучаний 

за один сеанс от 4 до 6. Фоновая ЭЭГ, ЭЭГ в 

момент подачи звука и после него записыва-

лась после каждого звучания; ЭЭГ изменялась, 
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изменялась частота экстремумов и изменялась 

частота подаваемого звука. Клиническое со-

стояние пациента оценивалось согласно его 

субъективным переживаниям, после каждого 

звучания. Перед первым звучанием и после се-

анса (4-6 звучаний) заполнялись шкалы HAM-

D. Каждому пациенту в зависимости от про-

должительности и количества сеансов прово-

дилось от 2 до 15 сеансов звукового воздей-

ствия. Повторность сеансов осуществлялась в 

течение 1-5 суток после возвращения депрес-

сии. 

Пациенты с затяжными и хроническими 

депрессиями ранее безрезультатно принимали 

различные антидепрессанты группы СИОЗС в 

сочетании с бензодиазепинами или неболь-

шими дозами атипичных антипсихотиков, об-

ладающих антидепрессивным действием. На 

время настоящего исследования препараты не 

отменялись. В ходе исследования было уста-

новлено, что воздействие на пациента гармо-

ническим звуковым сигналам в соответствии с 

частотой кратной экстремумам, происходит 

существенная перестройка биоэлектрической 

активности мозга, которая влияет на клиниче-

скую картину депрессии. Ослабление депрес-

сии после каждого сеанса наступало сроком от 

10-30 минут до 7-14 дней (если не наблюда-

лось дальнейшего полного продолжительного 

выхода). 

В группе пациентов с повторным умерен-

ным депрессивным эпизодом, нелеченым 

имела место аналогичная картина: ослабление 

депрессивных расстройств после каждого се-

анса регистрировалось в пределах тех же сро-

ков, что в первой группе.  

Результаты терапии больных с затяжными 

и хроническими депрессивными эпизодами, 

сочетанием психофармакологических препа-

ратов и гармонического звучания и больных с 

депрессивными эпизодами, лечеными только 

гармоническим звучанием представлены в таб-

лице № 1.  

Результаты терапии больных с затяжными 

и хроническими депрессивными эпизодами со-

четанием психофармакологических препара-

тов с гармоническим звучанием и больных с 

депрессивными эпизодами 2-3 недельной дав-

ности, леченных только гармоническим звуча-

нием в структуре рекуррентных депрессивных 

расстройств. 

 Результат  

 терапии терапия Интермиссии Ремиссии Без эффекта Итого 

Затяжные и хронические рекур-

рентные депрессии: сочетанная те-

рапия 

6 (17,14 %) 21 (60,0 %) 8 (22,86 %) 35 

Рекуррентные депрессии: терапия 

звуком 
8 (36,6 %) 10 (45,45 %) 4 (18,18 %) 22 

 

Если после 15 сеанса не наступило ста-

бильное улучшение, работа с пациентами пре-

кращалась (22,86 % - первая группа, 18,18 % - 

вторая). При монотерапии звуком констатиро-

валось большее количество интермиссий. При 

катамнестическом исследовании (в течение 1-

2 лет) рецидивы возникали чаще в группе со-

четанной терапии. 

 Следовательно, на основании ранее уста-

новленных закономерностей воздействия зву-

ковыми гармониками осуществлялась пере-

стройка биоэлектрической активности мозга, 

способная ослаблять, а в ряде случаев и устра-

нять депрессивное расстройство. Однако на 

этом этапе исследования оставалось много не-

решенных вопросов. Не удалось уловить, ко-

гда ослабление депрессии будет кратковремен-

ным, а когда длительным (по типу перестройки 

ЭЭГ). Нет однозначного ответа и на вопрос: 

почему у одного и того же больного после пре-

кращения одних сеансов возникала сонли-

вость, а после других, - напротив, бодрость; 

после третьих – просто ослабление или выход 

из депрессии. Было бы просто связать возник-

новение сонливости с возникновением мед-

ленной активности, а быстрой с состоянием 

бодрости (речь о парадоксальном сне не идет, 

больные во время сеансов не спят). В ряде слу-

чаев усиление медленной активности сопро-

вождалось бодростью. Безусловно, происхо-

дит вмешательство в состояние бодрствова-

ние-сон, но между сном - бодрствованием - 

сверхбодрствованием существует множество 

переходных вариантов. Какие переходные ва-

рианты затрагиваются в каждом конкретном 

случае, перестраивая ЭЭГ, - сказать сложно.  

В связи с изложенным, была попытка мно-

гие полученные результаты объяснить с помо-

щью математических приемов, учитывая Пи-

фагорийский тезис, что «все есть числа…Весь 

мир в целом является гармонией и числом» 

(Грин Н, Стаут И, Тейлор Д, 1990).  

В данной работе приведен лишь краткий 

анализ факторов (факторный анализ с рота-

цией фактора). В обеих группах больных: а) в 

зависимости от эффективности проводимой 
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терапии, реакции на звук, количества исполь-

зованных сеансов с учетом депрессивных 

симптомов шкалы HAM-D; б) факторы, от ко-

торых зависила эффективность терапии с уче-

том спектра ЭЭГ (фоновая запись, запись в мо-

мент звучания и после звучания). 

а) Общим в обеих группах больных в зави-

симости от поставленных задач (анализ эффек-

тивности лечения, реакция на звук, количество 

проведенных сеансов) являются симптомосо-

четания, указывающие на реципрокность де-

прессивного настроения, снижения работоспо-

собности, активности, заторможенности с пси-

хической тревогой. Это «жесткое звено» 

системной организации симптомов депрессии, 

характерное как для пациентов, леченных со-

четанием психотропных препаратов со звуком, 

так и отдельным звуком. Это подтверждает, 

что отдельный звук воздействует на те же зве-

нья системной организации, что и сочетанная 

терапия. При всех анализах это всегда первый 

фактор, описывающий наибольший процент 

случаев от полной дисперсии. Внутренние 

связи между симптомами «жесткого звена» 

наиболее устойчивы. Остальные факторы 

(учитывалась 5 наиболее значимых) состав-

ляли «гибкие звенья» системной организации. 

В их состав могли входить все симптомы де-

прессии, но в разных взаимно связанных соче-

таниях. Реципрокность собственно депрессив-

ных и тревожных симптомов соответствует ре-

ципрокности тоскливого и тревожного 

аффектов. На различия тоскливого и тревож-

ного аффектов указывали О. П. Вертоградова 

(1980, 1985), J. M. Sommers, E. M. Goldner, R. 

Waraicli, L. Hsu (2006), J. Olsen, A. Gustavisson, 

M. Svenssen et al (2012). Между этими состоя-

ниями существует множество переходных ва-

риантов, что подтверждает сложность в психи-

атрии положения о «тякучести» синдромаль-

ных границ (Bolton J. M, Paqura J, Enns M. W. 

et al, 2010). 

б) Факторный анализ ЭЭГ-параметров, от 

которых зависела эффективность терапии в 

обеих группах пациентов, указывал на значи-

тельные перестройки биопотенциалов мозга 

как на звучание, так и после него. Однако ха-

рактер перестройки биопотенциалов в зависи-

мости от терапии (моно, битерапии) при срав-

нении различен, и «затрагивает» в основном 

дельта-ритм. Так, положительным моментом 

(выход в интермиссию и ремиссию) можно 

считать наличие в ЭЭГ при сочетанной тера-

пии до применения гармоник практически 

всего спектра дельта-диапазона. Это является 

основным дифференцирующим фактором при 

сравнении больных, леченных монотерапией 

звуком. Указанное положение сохраняется при 

сочетанной терапии и в ответ на звучание. По-

сле звуковых гармоник дельта-ритм выступает 

в редуцированном виде. При выходе из депрес-

сии в интермиссию частоты практически пол-

ного диапазона дельта-ритма становятся ха-

рактерными после звучания для пациентов, где 

лечение осуществляется только звуком.  

Если исходить из положения, что дельта-

ритм играет роль в дистантном объединении 

мозговых структур, группирование быстрой 

нейрональной активности с целью консолида-

ции полученных данных (П. К. Анохин, 1968; 

И. И. Коробейникова, 2011; Т. С. Мельникова, 

Э. Э. Цукарзи, А. В. Ковалев, С. Н. Мосолов, 

2015), что крайне необходимо для ликвидации 

депрессии, то можно полагать, что дифферен-

цирующий дельта-ритм играет положитель-

ную роль. При битерапии это объединение и 

группирование нейрональной активности 

обеспечивает прием психотропных препара-

тов. Для того, чтобы обеспечить объединение 

мозговых структур, группирование нейрональ-

ной активности для консолидации полученной 

информации, он, по всей вероятности, необхо-

дим. Поэтому в процессе лечения звуком про-

исходит «перенос» дельта-ритма в полном диа-

пазоне частот в качестве дифференцирующего 

в группу, где отсутствует прием психотропных 

препаратов. 

Положение, что частоты волн дельта-диа-

пазона несут в обеих изучаемых группах поло-

жительную роль на остановление полной или 

неполной ремиссии подтверждается данными 

в обеих группах в случаях отсутствия эффекта 

от проводимой терапии. В фоновой записи 

дельта-ритм в обеих группах больных не носил 

доминирующего характера, а разбивался в ка-

честве дифференцирующих на разные подча-

стоты; в ответ на звук вообще перестал быть 

дифференцирующим; после звучания в каче-

стве дифференцирующего характеризовал па-

циентов с монотерапией, выступая лишь в диа-

пазоне одной частоты. Однако следует под-

черкнуть, что четкого «жесткого звена» 

сисемной организации биопотенциалов мозга, 

влияющего на результат терапии (как было вы-

явлено при анализе клинических данных) по-

лучено не было. Это могло быть вызвано раз-

ными причинами. Есть крылатая фраза: «мозг 

всегда противостоит мозгу», известно двуеди-

нство мозга, двуединство его многих богатей-

ших механизмов, два лица Януса. Прежде 

всего, - это механизмы защиты как разумный 

запрет на болезнь. До настоящего времени есть 

мнение, что депрессия – защита, но когда за-
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канчивается защита и начинается болезнь, ска-

зать сложно. Депрессия – мультифакторное 

расстройство. Связать все факторы воедино 

при многофакторном расстройстве, в том 

числе генетические, нейрофизиологические, 

нейрохимические, средовые и прочие, выде-

лить из них систему «жестких звеньев» - за-

дача наисложнейшая. Кроме того, в настоящее 

время не хватает наших знаний о психической 

энергии. Работа мозга не ограничивается элек-

тромагнитными колебаниями (сверхмедлен-

ные потенциалы, спектр ЭЭГ, гамма-ритмы). 

Возможно, нейрофизиологическое «жесткое 

звено» сосредоточено на другом энергетиче-

ском уровне. Физиками разрабатываются под-

ходы к изучению реальных физических явле-

ний на субатомном уровне в рамках «единой 

теории поля». 

Применение в данном исследовании си-

стемного подхода к изучению депрессии, 

стремление прервать патологически устойчи-

вое состояние гармоническим звуковым воз-

действием – попытка заложить еще один кир-

пичик в понимание клинических и клинико-

физиологических механизмов депрессивных 

расстройств, прекрасно осознавая их мульти-

факторный характер. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ. 

 

О.А.Курбатова,  

к.м.н. зав.дневным стационаром ГУЗ”ТОКПБ№1 им. Н.п. Каменева”. 

 

Резюме. Внедрение психосоциальной терапии и психосоциальной реабилитации в струк-

туру организации лечебно-реабилитационной помощи лицам с психическими расстройствами и 

их семьям, повышает эффективность психофармакотерапии и дает возможность сократить ре-

цидивы заболевания. 

Ключевые слова: психосоциальная терапия, психофармакологическая и психосоциальная 

помощь, когнитивно-социальные интервенции, психообразование пациентов. 

 

Психосоциальная терапия и психосоци-

альная реабилитация активно рассматрива-

ются в отечественной и зарубежной литера-

туре и положение о том, что социальная под-

держка ведет к повышению ощущения 

благополучия и улучшению здоровья счита-

ется практически доказанным 

[4,7,10,12,19,24,25,30,31] Единого, общепри-

нятого мнения в отношении разграничения 

психосоциальной терапии и психосоциальной 

реабилитации в настоящее время нет. Некото-

рые авторы проводят довольно четкую грань 

между этими понятиями, обосновывая исполь-

зование различных методов воздействия в про-

цессе терапии и процессе реабилитации [25] 

На сегодняшний день целый ряд авторов 

сходятся во мнении, что наиболее эффектив-

ным подходом к терапии и реабилитации явля-

ется комплексная психофармакологическая и 

психосоциальная помощь. Психосоциальные 

методы зарекомендовали себя как необходи-

мая составная часть реабилитационного про-

цесса и продолжают интенсивно развиваться и 

совершенствоваться [6,8,23,28] 

Рассматривая в целом философию психо-

социальной терапии и реабилитации, можно 

выделить две ключевые стратегии. Первая, ко-

торую можно назвать пациент-центрирован-

ной, ставит своей целью восстановление у па-

циента утраченных в результате болезни соци-

альных, эмоциональных, а также 

интеллектуальных навыков, которые необхо-

димы для хорошей адаптации, учебы и работы 

в обществе [23,6] Вторая стратегия направлена 

на развитие внешних ресурсов. По мере того, 

как происходит признание, что лечить необхо-

димо не только болезнь пациента, а также 

нарушения его жизнедеятельности, большое 

значение придается развитию различного рода 

систем социальной защиты, защищенного тру-

доустройства, планирование и создание аль-

тернативного жилья и пр. [28] Отмечается, что 

большинство пациентов, которые страдают 

хроническими психическими расстройствами, 

нуждаются в комбинации первой и второй 

стратегий [28] В статье Д.Ф. Хритина с соавт. 

[25], отмечается, что социальная работа в пси-

хиатрии представлена тремя основными 

направлениями: пациент-центрированное, о 

котором было сказано выше, микросоциальное 

и макросоциальное. Фактически микросоци-

альное и макросоциальное направления соот-

ветствуют второй стратегии, описанной выше. 

В исследованиях О.В. Лиманкина [14], ко-

торые были посвящены изучению и разработке 

системы психосоциальной помощи больным с 

длительными госпитализациями, были опреде-

лены следующие элементы комплексной кли-

нико-социальной реабилитации: применение 

психосоциальных программ обучения навы-

кам независимого проживания; психообразо-

вание как самих пациентов, так и их родствен-

ников; программы семейной терапии; исполь-

зование разнообразных форм стимулирования 

активности пациентов (трудотерапия, арт-те-

рапия); использование в практике психотроп-

ных препаратов последних поколений с уче-

том их ресоциализирующего эффекта. Также в 

своей работе автор указывает на улучшение 

социального функционирования пациентов и 

улучшение показателей деятельности стацио-

нара в целом при применении комплексной 

психосоциальной помощи [14]. 

Отдельно следует сказать о мотивацион-

ной составляющей участия в реабилитацион-

ных мероприятиях. Е.А. Колотильщикова [13] 

отмечает, что одним из значимых психологи-

ческих механизмов психотерапии является мо-

тивация. Автор указывает на следующие фак-

торы мотивации со стороны пациента: степень 

информированности о психотерапии, терапев-

тические ожидания, уровень дистресса, глу-

бина и форма нарушения, степень дефензивно-

сти пациента. 

О.О. Папсуев с соавт.[15] отмечают, что 

перспективными направлениями в развитии 

психосоциальной реабилитации являются со-

здание инструментария, который позволяет 



Научный журнал «Содружество» № 14 / 2017 9 

оценивать мотивацию пациентов, и разработка 

мероприятий, нацеленных на повышение мо-

тивации, а также обучение правильному распо-

знаванию социальных ситуаций. Когнитивный 

тренинг может эффективно сочетаться с но-

выми возможностями психофармакотерапии. 

Когнитивно-социальные интервенции и 

психообразование пациентов с психическими 

расстройствами и их семей. 

Психообразование способствует клиниче-

скому улучшению больных, которое выража-

ется в снижении числа рецидивов и госпитали-

заций, а также в повышении уровня социаль-

ного функционирования, социальной 

реабилитации [5]. Психообразование, которое 

имеет четко сформулированные цели и задачи, 

обладает огромным потенциалом с точки зре-

ния, как повышения качества жизни, так и ре-

шения проблем социального функционирова-

ния клиентов [21]. 

В исследовании Е.Ю. Антохина с соавт. 

было выявлено, что в ходе психообразователь-

ной программы отмечены позитивные измене-

ния: неконструктивные механизмы совладания 

со стрессом реализуются в поведении больных 

шизофренией с первым психотическим эпизо-

дом реже, увеличилась частота использования 

адаптивных копингов. Позитивное влияние 

проведения социально-психологической реа-

билитации пациентам с первым психотиче-

ским эпизодом параноидной шизофрении от-

мечалось и в исследованиях Е.Н. Алышиной с 

соавт. [1]. Были отмечены менее выраженные 

эмоционально-волевые и когнитивные нару-

шения, что приводило к более высокому 

уровню их социально-трудовой адаптации и 

улучшению качества жизни. Исследования 

Д.С. Петрова [17] показали необходимость 

разработки комплексных методических реко-

мендаций по использованию различного рода 

информационных тренингов, а также потреб-

ность максимально раннего начала примене-

ния психообразовательных программ в ле-

чебно-реабилитационных мероприятиях лиц с 

аффективными расстройствами. Автор отме-

чает, что пациенты должны располагать знани-

ями о том, как проявляются признаки психиче-

ского расстройства, какие имеются современ-

ные методы лечения и где можно получить 

специализированную помощь своевременно. 

На необходимость разработки и внедрения 

психообразовательных программ для род-

ственников пациентов с психическими рас-

стройствами указывают разные исследователи 

[6,7, 3,6,7,16,22,26,33]. Исследование семей 

пациентов с психическими расстройствами по-

казывает явный недостаток их информирован-

ности, что может вести к ошибкам со стороны 

родственников, которые связаны с недооцен-

кой психических расстройств или непонима-

нием поведения пациента, которое обуслов-

лено болезненными переживаниями [26]. А.Н. 

Еричев [11] также отмечает, что имеется опре-

деленный информационный дефицит, как у са-

мого пациента, так и его ближайшего окруже-

ния. При этом существует определенное со-

противление, выраженное в большей или 

меньшей степени, восприятию доносимой ин-

формации, что диктует необходимость прове-

дения специально организованных психообра-

зовательных занятий. Родственники пациентов 

должны знать основные проявления психиче-

ских расстройств, существующие методы ле-

чения, а также функцию семьи и чем может по-

мочь семейное окружение. Кроме того, име-

ется необходимость обучения членов семей 

навыкам общения с больным. Информирован-

ность родственников пациента с психиче-

скими расстройствами будет способствовать 

установлению благоприятного коммуникатив-

ного стиля и эмоционального климата в доме 

[16]. Те же авторы отмечают необходимость 

разработки комплексных рекомендаций по ис-

пользованию различных форм информацион-

ных подходов, включающих индивидуальные, 

групповые, социальные, с последующим при-

менением их при работе с различными семь-

ями. При работе с семьями больных шизофре-

нией с первым психотическим эпизодом на се-

годняшний день активно используются 

поведенческая семейная терапия, психообра-

зовательные и мультисемейные группы. Веду-

щим видом вмешательства является психооб-

разование [9]. Психообрзовательные про-

граммы для членов семей пациентов с первым 

психотическим эпизодом помогают избежать 

проблем неправильного восприятия ими бо-

лезни и самого пациента. Последнее способ-

ствует более эффективной социальной под-

держке со стороны семьи, пониманию и обна-

ружению ранних признаков расстройства, 

своевременному обращению за помощью к 

специалистам, а также помогает избежать 

негативных поведенческих паттернов членов 

семей (включая различного рода дисциплинар-

ные меры). В целом можно говорить о форми-

ровании комплаентности пациента, что в ко-

нечном итоге сказывается на семейной состав-

ляющей социального функционирования, в 

том числе за счет снижения частоты госпита-

лизаций [22]. Также работа с семьями позво-

ляет уменьшать нагрузку на семью и нормали-
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зовать стили семейных отношений (у поло-

вины больных шизофренией отмечаются дис-

гармоничные отношения, которые могут быть 

провоцирующим и поддерживающим факто-

ром обострения психического заболевания) 

[3,29,34,35]. Пациенты и их родственники, ко-

торые прошли психообразовательные про-

граммы, с большей вероятностью могут свое-

временно распознать признаки начинающе-

гося обострения психического расстройства и 

соответственно обратиться за помощью благо-

даря тому, что в процессе психологической 

коррекции были сформированы конструктив-

ные навыки совладания (копинга) с проблемой 

болезни [20]. 

О.В. Рычкова [18] отмечает, что обраще-

ние интервенции к разным аспектам социаль-

ного познания является перспективной зада-

чей. Требуется разработка комплексных про-

грамм, включающих различные модели 

вмешательств. 

Семейно-ориентированный подход к реа-

билитации лиц с психическими расстрой-

ствами, а точнее сам пациент и его родствен-

ники должны стать ядром построения научно-

обоснованной системы совершенствования ре-

гиональной службы психического здоровья 

[27].  
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Аннотация 

В статье рассмотрено изучение параметров суточного профиля АД по результатам суточного 

мониторирования артериального давления (СМАД), состояние липидного спектра, содержание 

сывороточного эндотелина-1 (ЭТ-1) у 120 больных с ГБ и состояние гормонального статуса у 

женщин, а также влияние антигипертензивной терапии на изучаемые показатели.  

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, половые различия, дисфункция эндотелия. 

 

Введение 

Артериальная гипертензия (АГ) является 

важнейшим фактором риска (ФР) ряда сер-

дечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), приво-

дящих к увеличению заболеваемости и смерт-

ности населения. В России распространен-

ность АГ среди взрослого населения 

составляет в среднем 39,2 % у мужчин и 41,1 у 

женщин, при этом в возрастных группах 

старше 60 лет распространенность АГ в 1, 5-2 

раза выше [1,2]. Одним из новых направлений 

оптимизации решения этой проблемы является 

изучение гендерных особенностей этиологии, 

патогенеза, клинических проявлений АГ. Из-

вестно, что у женщин АГ развивается обычно 

на 10 лет позже, чем у мужчин и в основном 

после менопаузы [3]. Среди лиц в возрасте до 

50 лет распространенность АГ выше среди 

мужчин, тогда как в более старших возрастных 

группах данная закономерность меняется. 

Увеличение распространенности АГ у женщин 

в постменопаузе связано с протективным воз-

действием эстрогенов на сосудистую стенку. 

Период менопаузы сопровождается дефици-

том эстрогенов, приводя к снижению концен-

трации в крови таких мощных вазодилатато-

ров, как оксид азота и простациклин, а также в 

этот период увеличивается секреция ЭТ-1, спо-

собствуя увеличению реабсорбции натрия в 

почках и усилению оксидативного стресса [4, 

5]. 

Изучение гендерных и возрастных особенно-

стей роли ЭТ-1, а также гормонально-метаболи-

ческих показателей у женщин в регуляции арте-

риального давления (АД) позволят оптимизиро-

вать терапевтический подход при лечении АГ 

с учётом гендерных особенностей механизмов 

развития этого заболевания. 

Цель исследования. Изучить содержание 

ЭТ-1 в сыворотке крови и гормонально-мета-

болические показатели у больных с ГБ в зави-

симости от пола и возраста.  

Материал и методы исследования. В ис-

следование включено 120 больных с гиперто-

нической болезнью (ГБ) I стадии, 1 и 2 сте-

пени, в возрасте от 30 до 68 лет (средний воз-

раст 51,2±11,4), из них 60 женщин (50%) и 60 

мужчин (50%). Все пациенты были разделены 

на 4 группы: в первую группу вошли – 30 жен-

щин в возрасте до 50 лет (средний возраст 

40,5±8,6), без признаков менопаузы, во вторую 

группу – 30 женщин в постменопаузе в воз-

расте старше 50 лет (средний возраст 

59,8±7,9), в третью группу – 30 мужчин в воз-

расте до 50 лет (средний возраст 42,6±4,7), в 

четвертую группу – 30 мужчин старше 50 лет 

(средний возраст 58,4±7,1). Группу контроля 

составили 45 практически здоровых лиц без 

АГ в возрасте от 22 до 56 лет: 24 женщин и 21 

мужчина (средний возраст 49,6±3,7). В кон-

трольную группу не включались лица, имею-

щие клинические признаки острых или хрони-

ческих заболеваний любой природы. 

Диагноз ГБ устанавливался на основании 

жалоб, данных анамнеза, физикального обсле-

дования, а также лабораторно-инструменталь-

ных методов в соответствии с «Националь-

ными рекомендациями по диагностике и лече-

нию АГ», ВНОК 2010. 

 Критерии включения в исследование: 
1) подписание пациентом добровольного ин-

формированного согласия, и высокая готов-

ность следовать предписаниям врача; 2) нали-

чие достоверного диагноза ГБ I стадии, 1-2 сте-

пени, выставленного на основании 

комплексного анализа данных физикального 

обследования, анамнеза, результатов лабора-

торных и инструментальных исследований. 
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Критерии исключения из исследова-

ния: наличие симптоматической АГ; любые 

инфекционные, аутоиммунные и онкологиче-

ские заболевания; клинические состояния, ко-

торые свидетельствовали бы о II-III стадии ГБ; 

наличие клинико-лабораторных проявлений 

хронических заболеваний печени и почек, вос-

палительных заболеваний любой этиологии, 

сахарного диабета, которые могут повлиять на 

результаты исследования. 

От всех пациентов и здоровых лиц было 

получено добровольное информированное со-

гласие на участие в медицинском исследова-

нии. На всех больных заполнялась индивиду-

альная регистрационная карта пациента. Всем 

пациентам проводились лабораторно-инстру-

ментальные исследования: общий и биохими-

ческий анализы крови (глюкоза, общий холе-

стерин (ОХС), холестерин липопротеинов низ-

кой плотности (ХС-ЛПНП), холестерин 

липопротеинов высокой плотности (ХС-

ЛПВП), триглицериды (ТГ). СМАД проводи-

лось аппаратом «Валента» («Санкт-Петер-

бург», Россия) по общепринятой методике, в 

течение 24 часов с интервалом измерения 

15/30 минут (день/ночь, соответственно). Оце-

нивали среднесуточное значение систоличе-

ского АД (САД), диастолического АД (ДАД), 

пульсового АД (ПАД); суточные профили 

САД и ДАД по суточному индексу. Для изуче-

ния гормонального статуса у женщин опреде-

ление уровня эстрадиола, ФСГ, пролактина, 

кортизола и альдостерона проводилось имму-

ноферментным методом с использованием ре-

активов («Biomedica Medizinprodukte 

GmbH&co», Австрия). Для исследования 

функции эндотелия определяли уровень ЭТ-1 

в сыворотке крови иммуноферментным мето-

дом с использованием набора «Эндотелин-1-

21» («Biomedica Medizinprodukte GmbH&co», 

Австрия) на приборе Униплан. Статистическая 

обработка результатов исследования проводи-

лась с помощью программ «Microsoft Exсel 

XP» и «Statistica 10.0». В качестве уровня зна-

чимости было принято значение p равное 0,05. 

При нормальном распределении значений ис-

следуемых показателей рассчитывались сред-

няя величина (M), стандартное отклонение 

(SD), достоверность различий вычислялась с 

помощью однофакторного дисперсионного 

анализа с вычислением критерия Стьюдента - 

t. Для оценки связи между показателями вы-

числялся линейный коэффициент корреляции 

Пирсона - r. 

18. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В исследовании были изучены параметры 

суточного профиля АД по результатам СМАД, 

состояние липидного спектра, содержание 

уровня ЭТ-1 у 120 больных с ГБ и состояние 

гормонального статуса у женщин, а также вли-

яние антигипертензивной терапии на изучае-

мые показатели.  

Оценка суточного профиля по результатам 

СМАД выявила, что у больных ГБ наиболее 

часто регистрировалась недостаточная степень 

ночного снижения АД - «non - dipper» - в 53,3 

% случаев (у 64 пациентов). Нормальная сте-

пень ночного снижения АД – «dipper» - была 

зарегистрирована в 20 % (у 24 больных). Реже 

фиксировались повышенная степень ночного 

снижения АД – «over-dipper» - в 14,2 % случаев 

(у 17 пациентов) и устойчивое повышение ноч-

ного АД - «night-peaker» - в 12,5 % (у 15 боль-

ных) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Характеристика суточного профиля АД у всех больных с ГБ. 

 

При анализе суточных профилей АД в ген-

дерном аспекте статистически значимых раз-

личий у мужчин и женщин не выявлено 

(p>0,05).  

У пациентов старших возрастных групп 

средние значения САД были достоверно выше, 

причем у женщин наблюдалась тенденция к 

более высоким цифрам АД, чем у мужчин 

(p<0,01). Среднесуточное значение САД у 

женщин в постменопаузе достоверно выше, 

чем у женщин в возрасте до 50 лет (p<0,01) и у 

мужчин четвертой группы (p<0,05). При изуче-

нии среднесуточных значений САД в группах 

мужчин, выявлено статистически значимое 

(p<0,05) повышение в группе мужчин старше 

50 лет по сравнению с мужчинами в возрасте 

53,3%

20 % 

14,2 % 

12,5 % 

«non - dipper»
«dipper»
«over-dipper»
«night-peaker»
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до 50 лет. Среднесуточное ДАД в сравнивае-

мых группах статистически значимо не отли-

чалось между собой (p>0,05). При оценке ПАД 

отмечено его повышение с возрастом, которое 

достигало максимальных значений у женщин 

во второй группе по сравнению с первой груп-

пой женщин (p<0,01) и у мужчин четвертой 

группы (p<0,05) (таблица 1). 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика уровня АД в исследуемых группах больных АГ (М±SD) 

Пол Женщины 

n=60 

Мужчины 

n=60 

 1-я группа 

(n=30) 

2-я группа (n=30) 3-я группа 

(n=30) 

4-я группа 

(n=30) 

Ср. САД, мм.рт.ст. 145,3±1,9 168,6±2,6 **^ 148,9±2,1 158,1±2,7* 

Ср. ДАД, мм.рт.ст. 92,7±7,2 90,7±4,3 95,4±5,5 89,5±6,4 

Ср. ПАД, мм.рт.ст. 47,9±3,7 61,1±4,05**^ 54,9±2,6 57,1±3,6 

Примечание: - *р<0,05, - ** р<0,01 - между показателями у пациентов одного и того же пола 

статистически значимы. 

- ^р<0,05, - ^^ р<0,01 – между показателями в группах пациентов одинаковой возрастной кате-

гории статистически значимы. 

 

Таким образом, у женщин в постменопа-

узе отмечается статистически значимо более 

высокие показатели САД и ПАД, чем у жен-

щин в репродуктивном периоде и у мужчин 

старше 50 лет, что вероятно связано с тем, что 

у женщин в постменопаузе активность ренин-

ангиотензин-альдостероновой системы значи-

тельно возрастает из-за снижения в период ме-

нопаузы уровня эстрогенов, которые являются 

естественными антагонистами ангиотензина 

[3,8]. 

У женщин в постменопаузе выявлено ста-

тистически значимое (p<0,05) повышение ин-

декса массы тела (ИМТ), по сравнению с жен-

щинами в возрасте до 50 лет и мужчинами 

старше 50 лет, а также статистически значимое 

(p<0,05) повышение ИМТ у мужчин в возрасте 

до 50 лет по сравнению с мужчинами старше 

50 лет. Статистически значимых различий по 

ИМТ между мужчинами и женщинами не 

наблюдалось (p>0,05). При изучении взаимо-

связи уровня АД с ИМТ у женщин в постмено-

паузе выявлена достоверная положительная 

корреляционная взаимосвязь между показате-

лями САД и ИМТ (r=0,40, p<0,05), а также 

между ПАД и ИМТ (r=0,50, p<0,01).  

При изучении гендерных особенностей 

липидного профиля у женщин отмечены до-

стоверно (p<0,05) более высокие показатели 

ОХС и ХС-ЛПНП, а также более низкий уро-

вень ХС-ЛПВП (p<0,05) в сравнении с мужчи-

нами. Также у женщин выявлено более высо-

кое содержание ТГ, чем у мужчин, однако ста-

тистически значимых (p>0,05) различий не 

выявлено. Содержание ОХС и ХС-ЛПНП у 

женщин в постменопаузе достоверно выше 

(p<0,05) по сравнению с женщинами до 50 лет 

и у мужчин старше 50 лет. Показатель ХС-

ЛПВП достоверно выше у мужчин по сравне-

нию с соответствующими группами женщин 

(p<0,05). Уровень ТГ в исследуемых группах 

достоверно не отличался (p>0,05). Также у 

женщин в постменопаузе отмечается статисти-

чески значимое (p<0,05) повышение коэффи-

циента атерогенности (КА), чем у мужчин 

старше 50 лет (таблица 2). 

Таблица 2 

Показатели липидного обмена у больных ГБ в зависимости от пола и возраста (М ± SD) 
Основные липид-

ные параметры, 

ммоль/л 

Женщины 

n=60 

Мужчины 

n=60 

1-я группа 

(n=30) 

2-я группа 

(n=30) 

3-я группа 

(n=30) 

4-я группа 

(n=30) 

ОХС 6,26±0,1 7,31±0,03*^ 5,81±0,10 5,84±0,03 

ХС-ЛПНП 4,08±0,12 4,72±0,08*^ 3,58±0,12 3,86±0,08 

ХС-ЛПВП 1,15±0,03^ 1,16±0,05^ 1,42±0,03 1,43±0,05 

ТГ 1,47±0,09 1,75±0,08 1,4±0,09 1,43±0,08 

КА 4,4±0,01 5,3±0,02^ 3,1±0,02 3,1±0,02 

Примечание: -* р<0,05 - между показателями у пациентов одного и того же пола статистически 

значимы. 

-^ р<0,05 - между показателями в группах пациентов одинаковой возрастной категории стати-

стически значимы. 
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19. Женщины с метаболическими наруше-

ниями и АГ в постменопаузе имеют значитель-

ный риск развития сердечно-сосудистых 

осложнений. Полученные нами результаты 

подтверждают тот факт, что избыточная масса 

тела и нарушение липидного профиля является 

одним из важных ФР развития ССЗ, и позво-

ляют предположить их участие в развитии АГ 

у женщин в постменопаузе [3,4].  

20. При исследовании сыворотки крови 

пациентов с ГБ на содержание ЭТ-1 выявлено 

достоверное повышение данного показателя 

во всех группах исследуемых больных по срав-

нению с группой контроля, сопоставимой по 

возрасту (рис. 2).  

21.  

 
Рис. 2. Содержание ЭТ-1 в исследуемых группах. 

Примечание: - ٭р<0,05 , - ٭٭р<0,01, - ٭٭٭р<0,001 - в сравнению с контрольной группой сопо-

ставимой по возрасту. 

 

22. При оценке показателя ЭТ-1 в исследу-

емых группах у мужчин и женщин отмечалось 

достоверное (p<0,001) повышение его содер-

жания с возрастом. При проведении гендер-

ного анализа в группах больных с ГБ было вы-

явлено статистически значимое (p<0,05) повы-

шение ЭТ-1 у женщин по сравнению с 

мужчинами. Наибольшая концентрация ЭТ-1 

была выявлена в группе женщин в постмено-

паузе (10,3±3,1 фмоль\мл), что достоверно 

выше по сравнению с группой женщин до 50 

лет (p<0,001) и у мужчин в четвертой группе 

(p<0,01).  

23. У женщин установлено наличие корре-

ляционной взаимосвязи между уровнем ЭТ-1, 

как со среднесуточным значением CАД 

(r=0,85, p<0,001), так и ПАД (r=0,84, p<0,001). 

24. При изучении взаимосвязи между со-

держанием липидов и ЭТ-1 в сыворотке крови 

у женщин в постменопаузе установлено нали-

чие значимых достоверных корреляционных 

взаимосвязей между концентрацией ЭТ-1 и 

ОХС, ХС-ЛПНП и ТГ (r=0,61, p<0,001; r=0,62, 

p<0,001; r=0,70; p<0,001, соответственно).  

25. Из 120 пациентов с ГБ, включенных в 

исследование, были выделены 60 пациентов 

(30 мужчин и 30 женщин) с АГ. После семи 

дней «отмывочного» периода пациенты были 

разделены на четыре группы: 1-я группа (n=15) 

- женщины в возрасте до 50 лет, без признаков 

менопаузы, 2-я группа (n=15) - женщины в 

постменопаузе в возрасте старше 50 лет, 3-я 

группа (n=15) - мужчины в возрасте до 50 лет 

и 4-я группа (n=15) мужчины старше 50 лет. 

После выполнения всех обследований у 60 па-

циентов группы наблюдения была начата ан-

тигипертензивная терапия антагонистом ре-

цепторов ангиотензина II – ирбесартаном. Все 

пациенты получали препарат в начальной дозе 

150 мг в сутки. В случае недостаточного эф-

фекта доза препарата увеличивалась на 1\2 тб 

до 225-300 мг в сутки. Все исследования про-

водили до начала терапии и спустя 12 недель 

после нее.  

Достичь целевых значений АД на фоне те-

рапии ирбесартаном в течении 12 недель уда-

лось у 63,3 % (n=19) мужчин и 76,7 % (n=23) 

женщин.  

По результатам СМАД антигипертензив-

ная терапия приводила к существенным изме-

нениям суточных профилей АД. Число паци-

ентов с нормальным суточным индексом АД 

«dipper» увеличилось с 21,7 % до 71,7%. Также 

отмечалось снижение количества исследуе-

мых больных с нарушенным суточным индек-

сом по типу «non-dipper» с 58,3 % до 21,7 % по 

САД и ДАД соответственно. До лечения су-

точный индекс «night-peaker» и «over-dipper» 

обнаруживался у 13,3 % и 6,7 % пациентов со-

ответственно. После лечения отмечалось их 

снижение до 5 % и 1,7 %.  

Как у мужчин, так и у женщин с АГ, при-

нимавших участие в исследовании, по резуль-

татам СМАД длительный прием ирбесартана 

привел к достоверному (p<0,05) снижению 

среднесуточных значений САД, ДАД и ПАД к 

12 неделе лечения во всех группах исследуе-

мых больных (таблица 3). 
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Таблица 3 

Динамика суточного профиля АД у больных ГБ исходно и через 3 месяца после лечения 

(M+SD) 
Группа лече-

ния 

(n=60) 

САД, мм.рт.ст ДАД, мм.рт.ст ПАД, мм.рт.ст 

До лечения 
После лече-

ния 
До лечения 

После лече-

ния 
До лечения 

После лече-

ния 

1-я группа 

(n=15) 
143,9±4,6** 121,2±5,3 91,6±5,2** 78,2±1,5 46,9±5,3* 42,1±5,9 

2-яруппа 

(n=15) 
167,5±5,4*** 127,1±9,1 90,5±6,9*** 76,9±1,6 60,7±5,5*** 50,3±3,4 

3-я группа 

(n=15) 
147,8±5,2* 129,4±6,2 93,8±6,1** 80,4±1,3 54,1±4,9** 47,9±4,7 

4-я группа 

(n=15) 
156,9±6,3* 130,1±7,8 89,1±4,7** 76,1±1,4 56,4±6,6** 47,6±0,9 

Примечание: - * p<0,05, - ** p<0,01, - *** p<0,001 - между показателями до и после лечения. 

 

В первой группе отмечалось снижение 

САД - на 15,7 %, ДАД -на 14,6% и ПАД -на 

10,2 %. Во второй группе САД снизился на 

24,1%, ДАД - на 15,1 % и ПАД- на 17,1 %. В 

третьей группе исследуемых больных отмеча-

лось снижение САД -на12,4 %, ДАД – на 14,2 

% и ПАД – на 11,5 % и в четвертой группе САД 

- на 17,1 %, ДАД- на 14,5 % и ПАД- на 15,6%. 

Анализ гендерных различий на фоне терапии 

выявил, что у женщин старше 50 лет САД сни-

жалось на 24,1 % по сравнению с 17,1 % у муж-

чин сопоставимого возраста. 

26. Таким образом, более выраженный эф-

фект отмечен по отношению среднесуточных 

значений САД в группе женщин в постменопа-

узе. По отношению ДАД в исследуемых груп-

пах отмечались сопоставимые эффекты. По-

мимо нормализации САД и ДАД отмечалось 

также более выраженное снижение ПАД у 

мужчин и женщин старших возрастных групп, 

с максимальными изменениями у женщин в 

постменопаузе.  

27. При оценке динамики липидного про-

филя на фоне терапии ирбесартаном выявлено 

незначительное снижение уровня основных 

липидных атерогенных фракций как у мужчин, 

так и у женщин, однако статистически значи-

мых (p>0,05) изменений не выявлено. 

28. На фоне терапии отмечено статистиче-

ски значимое снижение уровня ЭТ-1 в сыво-

ротке крови во всех группах исследуемых 

больных, по сравнению с исходными данными 

(рис. 3). 

29.  

 
Рис. 3. Динамика уровня ЭТ-1 в сыворотке крови обследованных больных на фоне антигипер-

тензивной терапии. 

Примечание: * - р<0,05 ** - р<0,001 - между показателями до и после лечения. 

 

У женщин отмечалось снижение уровня 

ЭТ-1 на 26,1 % (p<0,05) от исходного уровня в 

первой группе и на 37,3 % (p<0,001) во второй 

группе. В группах мужчин влияние ирбесар-

тана на уровень ЭТ-1 в сыворотке крови харак-

теризовалось его снижением на 16,2 % (p<0,05) 

от исходного уровня в третьей группе и на 32,3 

% (p<0,05) в четвертой группе. 

30. Таким образом, на фоне антигипертен-

зивной терапии ирбесартаном во всех группах 

исследуемых больных отмечалось положи-

тельное влияние на суточный профиль АД, а 

также снижение уровня ЭТ-1 по сравнению с 

исходными данными. Причем, антигипертен-

зивное лечение способствовало более значи-

мому снижению АД и уровня ЭТ-1 в сыво-

ротке крови у мужчин и женщин старше 50 
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лет, по сравнению с молодыми пациентами. 

Гендерный анализ показал, что эффективность 

терапии в большей степени выявлена у жен-

щин в постменопаузе.  

 

ВЫВОДЫ 

1. Суточный профиль артериального дав-

ления у пациентов с эссенциальной артериаль-

ной гипертонией характеризуется высокой ча-

стотой нарушений по типу «non – dipper» у 

53,9 %, без статистически значимых гендер-

ных различий. У женщин в постменопаузе за-

регистрированы достоверно более высокие по-

казатели среднесуточных значений систоличе-

ского и пульсового артериального давления, 

чем в группе женщин в возрасте до 50 лет и у 

мужчин сопоставимой группы.  

2. Установлены гендерные и возрастные 

различия динамики содержания атерогенных 

фракций липидного спектра. У женщин с ги-

пертонической болезнью повышение концен-

трации общего холестерина, холестерина ли-

попротеинов низкой плотности выражено 

больше чем у мужчин, а также установлена 

прямая связь этих показателей с увеличением 

возраста.  

3. У больных с артериальной гиперто-

нией выявлено статистически значимое повы-

шение уровня эндотелина-1 во всех исследуе-

мых группах в сравнении с группой контроля, 

причем наибольшая его концентрация выяв-

лена в группе женщин в постменопаузе. В це-

лом у женщин уровень эндотелина-1 досто-

верно выше в сравнении с мужчинами. У жен-

щин в постменопаузе установлено наличие 

достоверных корреляционных связей между 

концентрацией эндотелина-1 и показателями 

липидного профиля (общего холестерина, хо-

лестерина липопротеинов низкой плотности и 

триглицеридов), а также уровнем систоличе-

ского и пульсового артериального давления.  

4. Терапия ирбесартаном сопровождается 

существенным улучшением суточных профи-

лей артериального давления, статистически 

значимым снижением уровня систолического, 

диастолического и пульсового артериального 

давления во всех группах исследуемых боль-

ных, причем наибольшая эффективность выяв-

лена у женщин в постменопаузе. Также отме-

чается снижение уровня эндотелина-1 по срав-

нению с исходными данными, статистически 

более значимое - у мужчин и женщин старше 

50 лет.  
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«Научная мысль – это часть нашей об-

щей культуры, цивилизации, а история науч-

ных идей – символ прогресса и движения впе-

ред». 

В.В.Путин 

Президент Российской Федерации  

 

 В условиях трансформации отечествен-

ного образования, в частности системы сред-

него профессионального образования, все 

больше требований предъявляются в части ис-

следовательской деятельности как средство са-

мосовершенствования, саморазвития и само-

образования студенческой молодежи. Отече-

ственная наука развивается, а, следовательно, 

студенческая молодежь должна быть той дви-

жущей интеллектуальной силой способной ге-

нерировать инновационные идеи и двигать 

страну и мировому господству.  

В Стратегии развития молодежи в россий-

ской Федерации на период до 2025 года [10], 
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определены основные направления, среди них 

наиболее значимое для нашего исследования 

«развитие системы продвижения инициа-

тивной и талантливой молодежи через под-

держку молодой науки, творчества моло-

дежи и т.д.». Данное направление направлено 

на выявление талантливой студенческой моло-

дежи и оказание содействия по интеграции, 

как перспективных научных исследований, так 

и поддержка будущих молодых ученых. 

Для массового вовлечения молодежи в ин-

новационную деятельность требуется решить 

несколько взаимоувязанных задач: 

1. информирование о тех проблемах, ко-

торые нужно решать на основе новых подхо-

дов; 

2. стимулирование поиска новых идей по 

решению актуальных проблем современности; 

3. активное включение молодежи в инно-

вационно-внедренческую деятельность.  

На протяжении многих лет, многие отече-

ственные ученые занимались проблемой ис-

следовательской деятельности студентов в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния, среди них Л. Ф. Авдеевой, Г. Н. 

Александровой, А. Н. Алексеевой, В. И. Бабу-

рова, М. А. Байдан, В. И. Грошева, В. Е. Евлю-

тиной, В. И.Загвязинского, C. И. Зиновьева, Н. 

В. Кузьминой, В. С. Кузнецовой, И. Я. Мака-

ровой, М. И. Махмутова, Г. А. Николаева, Е. С. 

Спициной, Г. М. Храмовой и др.[2]. 

 Роль и место научно - исследовательской 

деятельности системы среднего профессио-

нального образования в профессиональной 

подготовке студентов весьма очевидна и осве-

щается в работах современных ученых, среди 

них: Горшкова. О.О [1], Гердт. Н.А [2], Пала-

гута.Т.А.[3], Иванова. Ж.Г.[4], Князева. Н.Г. 

[5], Платонов. А.А. [6], Семенова. В.А. [7], Чу-

прова. Л.В.[8], Широбокова.Т.С [9] и других 

видных ученых. Ученые акцентируют внима-

ние на необходимость мотивации к научной 

деятельности, как фактора, прежде всего соци-

ализации личности студента в современном 

мире, и фактора формирования профессио-

нальной компетенции в условиях социально-

экономических изменений рынка труда. 

Опыт работы в научно-исследовательском 

направлении со студенческой молодежью в си-

стеме среднего профессионального образова-

ния имеется в Новосибирской области. В част-

ности в ГАПОУ НСО «Новосибирский архи-

тектурно-строительный колледж»» действует 

научно-исследовательский студенческий клуб 

« Молодой ученый». Разработана авторская 

программа «Молодой ученый», которая предо-

ставляет возможность изучить основы науч-

ного исследования, познать методы и мето-

дики исследования, ознакомиться с методоло-

гией и категориальным аппаратом научного 

мира. Более того, консолидировать студенче-

скую молодежь на основе научной мысли и ин-

новационных разработок для развития отече-

ственной науки в Новосибирской области.  

Согласно авторской программе, стратеги-

ческая цель - формирование и развитие основ 

научно-исследовательской деятельности среди 

студенческой молодежи в системе среднего 

профессионального образования Новосибир-

ской области.  

Задачами являются: 

- пропаганда отечественной науки среди 

студенческой молодежи Новосибирской обла-

сти; 

- формирование и развитие основ научно-

исследовательской деятельности студентов 

колледжа и общежития; 

- публикации результатов научных иссле-

дований в сборниках научных трудов или 

научных журналах рецензируемых, как в Рос-

сии, так и за границей; 

- освещение в средствах массовой инфор-

мации (СМИ), в том числе сети Интернет до-

стижения студентов в различных областях ака-

демической науки; 

- взаимодействие с научными организаци-

ями (СО РАН), ВУЗами (НГПУ, НГТУ) Ново-

сибирской области для развития научного по-

тенциала студенческой молодежи. 

Основными формами работы являются: 

- изучение научной и специальной литера-

туры по исследуемой проблеме 

- написание статей на основе исследования 

- составление плана научной работы сту-

дента на разные периоды 

- проведение теоретических исследований 

- проведение эмпирических исследований 

Основными общенаучными методами 

исследования являются: 

- наблюдение 

- анализ 

- синтез 

- сравнение 

 - гипотеза 

- эксперимент 

- моделирование 

Основными функциями научно-исследо-

вательской работы студентов колледжа и об-

щежития являются: 

1. Образовательная: Овладение теорети-

ческими методами исследования (анализ, син-

тез, сравнение,) и практическими методами ис-
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следования (наблюдение, эксперимент) уме-

ние работать со специальной и научной лите-

ратурой по избранному направлению; 

2. Организационная: Привитие навыков 

работать с источниками литературы; сформи-

ровать способность организовывать и плани-

ровать свою научную деятельность; уметь осу-

ществлять выбор методов обработки информа-

ции; 

3. Аналитическая: Развитие способно-

стей анализировать полученную информацию 

из различных официальных источников и про-

гнозировать дальнейший ход исследования; 

4. Корректирующая: Уметь вносить кор-

рективы в свои планы с учетом сложившихся 

обстоятельств;  

5. Мотивационная: Развитие интереса к 

отечественной науке в процессе осуществле-

ния научно-исследовательской деятельности, 

стимулирование студентов в ходе научного ис-

следования;  

6. Развивающая: Развитие творческого 

мышления, способности действовать в различ-

ных ситуациях, уметь аргументировать свою 

позицию на основе объективных научных фак-

тов;  

7. Воспитывающая: Воспитание научной 

культуры в студенческой среде посредством 

этических норм и правил, принятых в научном 

мире. 

  

Основными принципами научно-иссле-

довательской работы студентов являются: 

1. Принцип добровольности участия. Сту-

дент имеет право добровольно принимать уча-

стие в научной работе. Он должен понимать 

цель её выполнения и задачи, которые будут 

поставлены перед ним научным руководите-

лем; 

2. Принцип свободного выбора темы ис-

следования. Для успешного выполнения науч-

ного исследования важно, чтобы тема была 

близка к исследователю. При этом исследова-

тель должен сам оценить перспективность вы-

бранного направления работы и в случае, если 

направление оказывается не перспективным, 

исследователь может свободно изменить его. 

Тема исследования обязательно должна быть 

актуальна, акцентирована на решение конкрет-

ных вопросов теоретического или эмпириче-

ского характера. Приветствуется знание нор-

мативно - правовой базы и способность руко-

водствоваться государственными, целевыми и 

иными программами в рамках исследования; 

3. Принцип профессиональной направлен-

ности. Необходимо, чтобы тема исследования 

совпадала с направлением избранной специ-

альности, профессии. Данный принцип объяс-

няется тем, что осуществление научной дея-

тельности предполагает консультации со спе-

циалистами в данной области не только в 

период конференций, но и между ними, а по-

добные консультации удобнее получать, 

только если вокруг исследователя будут сосре-

доточены единомышленники и профессио-

налы в интересующей его области.  

4. Принцип связи с производством. Для 

успешного выполнения исследования важно, 

чтобы исследуемую проблему можно было ма-

териализовать (применить на практике). Тема 

научного исследования должна быть не только 

актуальной, но и востребованной в дальней-

шем на производстве при её успешной реали-

зации;  

5. Принцип свободной публикации. При вы-

полнении научных исследований студент СПО 

должен знать, что каждый научный труд имеет 

свое логическое завершение – публикация! 

Публикуют с целью распространения своего 

опыта решения конкретных вопросов, среди 

специалистов определенной области. В насто-

ящее время все публикации подразделяются по 

целому ряду признаков. В частности, это пуб-

ликации срочные и не срочные, платные и бес-

платные, в рецензируемых журналах и в не ре-

цензируемых, входящие или не входящие в 

международные или российские базы цитиро-

вания. Имеются Журналы, входящие в пере-

чень ВАК (Высшая аттестационная комиссия 

Российской Федерации), они ценятся весьма в 

научном мире. Публикации в журналах, входя-

щих в международные базы цитирования (Web 

of Science, Scopus). Журналы, входящих рос-

сийские базы цитирования (РИНЦ, Россий-

ский индекс научного цитирования), также 

публикации освещаются в научных библиоте-

ках, пример Научная электронная библиотека 

eLIBRARY.RU.  

Не смотря на то, что клуб молодой, начал 

свою деятельность лишь в 2016 году, уже про-

водятся конкурсы научно - исследовательских 

работ среди студентов, начиная с первого года 

обучения и, организуется их публичная за-

щита, лучшие работы публикуются в сборни-

ках или журналах научных трудов региональ-

ного, всероссийского и международного уров-

ней. Таким образом, научно - 

исследовательская работа студенческой среде 

способствует социализации как личности сту-

дента, так и повышению профессиональной 

компетенции. А также является важным сред-

ством повышения качества подготовки и вос-

питания конкурентоспособных специалистов 
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среднего звена, способных творчески приме-

нять в практической деятельности достижения 

научно-технического прогресса на благо раз-

вития Сибирского региона. Активное участие 

студентов в научно-практических конферен-

циях разного уровня подтверждаются опубли-

кованными ряд научных трудов по актуальным 

проблемам современности, в том числе касаю-

щиеся сугубо Новосибирской области. 

В заключении хочется отметить, научно-

исследовательская работа студентов является 

необходимой составляющей подготовки ква-

лифицированного специалиста рабочих про-

фессий, с учетом требований ФГОС СПО тре-

тьего и четвертого поколений. В современных 

условиях генерировать инновационные идеи, 

значит продвигаться по социальному лифту и 

в конечном результате стать конкурентоспо-

собным специалистом по выбранной профес-

сии. Современная отечественная система сред-

него профессионального образования вышла 

на качественно новый уровень подготовки спе-

циалистов рабочих профессий на основе инно-

вационных технологий, что, безусловно, уже 

показала свой результат, в том числе на сорев-

нованиях международного движения World 

Skills разного уровня. Безусловно, роль и место 

научно-исследовательской деятельности среди 

студенческой молодежи очевидна, более того, 

крайне необходима для совершенствования 

системы среднего профессионального образо-

вания Российской Федерации в целом и в част-

ности Новосибирской области на основе гене-

рирования идей студентами. 
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В современном обществе происходит 

большое количество изменений. Это и снятие 

барьеров между разными странами, народами 

в результате глобализации, и возрастающая от-

крытость человека миру и мира человеку. 

Большой информационный поток изменяет по-

требности и возможности людей, влияя и на 

характер детско-родительских отношений.  

При этом, как отмечает Д. И. Фельдштейн, 

в современном пространстве происходит от-

странение взрослого от мира Детства. То есть 

ребенок теперь развивается не в условиях ма-

лого социума (семья, школы и ближайшего 

окружения), а в огромном пространстве ин-

формационного потока, перекрывающего зна-

ния, получаемые от родителей и школы. Дет-

ско-родительские отношения также претерпе-

вают изменения. Д. И. Фельдштейн отмечает, 

что во взрослом мире детство не рассматрива-

ется как субъект взаимоотношений. Каждая 

возрастная ступень рассматривается отдельно 

без связи с последующей. Все это в совокупно-

сти вместе с неустойчивой системой ценно-

стей современного общества способствует по-

тери родителями ответственности за детей [7].  

Низкий уровень развития навыков кон-

структивного общения с детьми, сниженная 

родительская мотивация, перенос личных про-

блем на ребенка способствует развитию роди-

тельской неэффективности.  

В непростой меняющейся социальной си-

туации родители все острее осознают необхо-

димость дополнительных знаний в области 

развития и воспитания детей. Это и знания о 

возрастных этапах и особенностях развития, и 

об особенностях общения и взаимодействия с 

ребенком в конкретный возрастной период. 

Проблема повышения уровня родительской 

компетентности становится все более актуаль-

ной.  
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В работах психологов отмечено влияния 

семьи и семейных отношений на развитие лич-

ности. Так, М.О. Ермихина, Т.М. Мишина, 

В.М. Воловик, А.М. Захаров, В. Сатир, Э.Г. 

Эйдемиллер, В.В. Юцтискис подчеркивают за-

висимость уровня компетентности родителей 

и наличие ошибок в воспитании детей.  

Компетентность рассматривают как нали-

чие соответствующих знаний и способностей, 

которые помогают человеку эффективно дей-

ствовать в определенной области [8]. М.А. 

Чошанов рассматривает компетентность шире. 

Он отмечает, что компетентность – это не 

только наличие знаний, но и постоянное 

стремление к обновлению и применению 

их [9]. Д. Равен под компетентностью рассмат-

ривает и интеллектуальные способности, и 

набор личностных свойств, которые могут за-

менять друг друга в качестве составляющих 

эффективного поведения» [5, с. 253]. Таким 

образом компетентный человек обладает и 

знаниями о себе, и знаниями о конкретном че-

ловеке, и знаниями о конкретной ситуации.  

Психологическую компетентность Л. С. 

Колмогорова рассматривает как эффективное 

применение знаний, умений для решения сто-

ящих перед человеком задач, проблем [3]. 

Можно рассматривать психологическую ком-

петентность родителей как внутренний ресурс 

личности, позволяющий быть эффективным 

родителем. Компетентный родитель способен 

применить знания для разрешения возникших 

сложностей, для установления эффективного 

взаимодействия с ребенком. Компетентный 

родитель готов к рефлексии и саморазвитию.  

М.А. Евдокимова под родительской ком-

петентностью рассматривает способность ро-

дителей организовать такую семейную соци-

ально-педагогическую среду, в которой у ре-

бенка сформируются социальные навыки [2]. 

В.В. Селина определяет родительскую компе-

тентность через личностно-деятельностные 

характеристики компетентного родителя, ко-

торые способствуют принятию ребенка как 

ценности, владению базовыми психолого-пе-

дагогическими знаниями. Такой родитель спо-

собен сотрудничать с ребенком в предметной 

деятельности и выполнять функции социали-

зации ребенка через семейное воспитание [6]. 

Компетентный родитель – человек, несклон-

ный испытывать страх за то, что он «плохой», 

переносить этот страх на ребенка. Компетент-

ный родитель способен видеть реальную ситу-

ацию, в которой растет и развивается ребенок, 

а значит, такой родитель может что-то изме-

нять и предпринимать. Компетентный роди-

тель понимает, что необходимо меняться, 

учиться самому для изменения развития ре-

бенка [4].  

Проанализировав работы Р. В. Овчаровой, 

Н. И. Мизиной, М. О. Ерохиной можно выде-

лить 3 составляющие родительской компе-

тентности: 

1. Когнитивная компетентность 

2. Эмоциональная компетентность  

3. Поведенческая компетентность.  

Когнитивная составляющая представляет 

собой совокупность знаний о возрастных и ин-

дивидуальных особенностях ребенка, о себе 

как о родителе и о родительских функциях. 

Эмоциональная составляющая отвечает за 

субъективное отношение к себе как к роди-

телю, это определенный взгляд на свою роль, 

умение контролировать собственное поведе-

ние, управлять собой. Поведенческая состав-

ляющая отвечает за умения применить знания 

при решении жизненных задач, за поведенче-

ские проявления.  

Родительская компетентность связана с 

феноменом токсичного родительства по Э. 

Гидденсу. Так, токсичными являются те роди-

тели, чья манера общения с детьми угрожает 

чувству собственного достоинства последних. 

Такие родители легко критикуют ребенка и 

рассказывают о его отрицательных чертах, од-

нако, разговор о положительных чертах под-

держат с трудом. Э. Гидденс опр5делил 3 типа 

токсичного родительства: 

1. Эмоционально некомпетентные взрос-

лые, то есть те, кто не умет управлять своим 

эмоциональным состоянием и поведением. 

2. Максимально контролирующие ре-

бенка (школьную жизнь, круг интересов и дру-

зей, свободное время). 

3. Родители, которые предоставляют ре-

бенку полную свободу, дистанцируясь от про-

цесса воспитания. Для такого типа характерно 

эмоциональное отвержение от ребенка [1].  

Проанализировав различные определения 

проблемы родительской компетентности, мы 

пришли к выводу, что родительская компе-

тентность предполагает: 

 Признание родителями важности соб-

ственного развития в сфере детско-родитель-

ских отношений. 

 Признание приоритета собственного 

родительского опыта. 

 Обладание психолого-педагогиче-

скими знаниями в области развития ребенка в 

семье.  

 Знание приемом воспитания и умение 

их применить на практике. 
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 Умение изменять свое поведение в за-

висимости от поведения ребенка, то есть гибко 

реагировать на потребности ребенка. 

 Умение создать атмосферу доверия, 

психологической безопасности и равноправ-

ного сотрудничества. 

 Способность к саморегулированию, ре-

флексии, самооценке своего поведения как ро-

дителя. 

Таким образом развитию родительской 

компетентности может поспособствовать ор-

ганизация встреч педагогов-психологов с ро-

дителями, где в процессе активного включения 

родителей в работу, будет происходить откры-

тие новых знаний и поиск решения проблем; в 

ходе обмена опыта с другими родителями по-

явиться возможность увидеть «иной взгляд» на 

ситуацию; возможность попасть в мир детства 

и тем самым стать ближе к собственному ре-

бенку. Для развития родительской компетент-

ности можно использовать такие формы и ме-

тоды работы, как тренинг, проектная деятель-

ность, групповая работа, арт-терапия.  
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Предметом психологии выступает пси-

хика, как свойство высокоорганизованной ма-

терии, заключающееся в субъективном отра-

жении объективной реальности. Изучение пси-

http://www.victimolog.ru/index
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хических явлений в значительной мере затруд-

нено, поскольку в отличие от других явлений 

окружающего мира они протекают в идеаль-

ном плане, в сознании людей. Именно поэтому 

изучение психических явлений и процессов 

возможно лишь косвенно, не посредствам пря-

мого наблюдения за ними, а с помощью изуче-

ния признаков в которых они проявляются, 

например, в поведении или речи. Не менее 

сложным вопросом для научного познания 

остается вопрос зарождения психики и ее раз-

вития. Ответ на этот вопрос могли бы дать до-

исторические простейшие существовавшие во 

времена зарождения жизни на земле, но по-

скольку таковых не осталось, а современные 

простейшие прошли многовековой эволюци-

онный путь, и не могут дать ключ к понима-

нию зарождения такого сложного и многогран-

ного феномена как психика, то на современном 

этапе остается лишь строить гипотезы относи-

тельно генезиса психики и ее развития. 

На современном этапе развития науки су-

ществует немало точек зрения относительно 

генезиса и развития психики. Условно мы мо-

жем разделить их на классические и современ-

ные. К классическим теориям относятся: пан-

психизм, биопсихизм и антропопсихизм. К бо-

лее современным теориям следует отнести: 

нейропсихизм и «функциональную» теорию А. 

Н. Леонтьева. Рассмотрим в самых общих чер-

тах каждую из названных нами выше теорий. 

Панпсихизм (от греч. пαν – все, весь и ψυχή – 

душа) представление согласно которому пси-

хика является свойством любой материи [2]. 

Иными словами, согласно данной теории пси-

хика присуща как живой, так и не живой мате-

рии, т.е. не только животным системам, но и 

камням, земле и т.п. Согласно данной точке 

зрения ответ на вопрос генезиса психики ле-

жит у истоков мироздания и зарождения пер-

возданной материи. Современное понимание 

психики как особого свойства высокооргани-

зованной материи опровергает правомерность 

теории панпсихизма. Представителями дан-

ного подхода являются Ж. Робине и Г. Т. Фех-

нер. Следующей точкой зрения относительно 

зарождения психики является биопсихизм, 

представителями которого выступают Г. В. Ге-

гель и В. Вундт [5]. Согласно биопсихизму 

психика присуща всякой живой материи. Здесь 

проблема генезиса психики отодвигает нас на 

момент вычленения живой материи из нежи-

вой, на момент зарождения жизни. Данный 

подход не получил ни должного теоретиче-

ского развития, ни эмпирического подтвер-

ждения. Слабой стороной этой точки зрения 

явилось отсутствие различия специфики отра-

жения, существующей у животных систем. 

Еще одной, не менее распространённой точкой 

зрения относительно зарождения психики яв-

ляется антропопсихизм, согласно которому 

психика присуща только человеку, а ее возник-

новение соответственно отождествляется со 

временем выделения человека из животного 

мира. Одним из родоначальников антропопси-

хизма является французский философ, матема-

тик, механик, физик и физиолог Р. Декарт [2]. 

Согласно идеалистической точке зрения Де-

карта, психика присуща только человеку и 

представляет собой нечто данное ему свыше. 

Такой подход не может претендовать на досто-

верность поскольку не учитывает всей предыс-

тории человеческого поведения и представ-

ляет психику не как динамический эволюцион-

ный процесс, а нечто данное человеку в 

готовом виде.  

Более современной теорией генезиса пси-

хики является нейропсихизм. Этот структур-

ный подход отождествляет психику с нали-

чием нервной системы у организмов, такой 

точки зрения придерживались Ч. Дарвин, Г. 

Спенсер и многие другие ученые [1]. Нейро-

психизм являлся одним из самых распростра-

нённых подходов в научных кругах. Однако он 

не может в полной мере претендовать на до-

стоверность, поскольку многие простейшие 

одноклеточные организмы, не имеющие 

обособленной нервной системы зачастую, по-

казывают нам более сложные формы поведе-

ния в сравнение с некоторыми многоклеточ-

ными организмами, например, кишечнопо-

лостными и плоскими червями. Еще А. Н. 

Леонтьев в своей монографии “Проблемы раз-

вития психики” выделил существенный недо-

статок данного подхода: “Его неудовлетвори-

тельность заключается в произвольности допу-

щения прямой связи между появлением 

психики и появлением нервной системы” [4]. 

По его мнению, функцию нервной системы у 

простейших организмов выполняют различ-

ные внутриклеточные структуры, которые и 

являются прототипом более развитой нервной 

системы. Считая неправомерной ни одну из 

приведенных выше точек зрения А. Н. Леон-

тьев выдвинул свой «функциональный» под-

ход относительно проблемы происхождения 

психики. Основной его идеей явилось предпо-

ложение, что психика состоит в тесной связи с 

эволюцией и возникает лишь на высших сту-

пенях органической живой материи. Важно 

при этом учитывать характер отражения жи-

выми организмами окружающей среды. По-
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скольку все живые организмы постоянно всту-

пают во взаимодействие с окружающей сре-

дой, то в процессе жизнедеятельности у них 

сформировалась способность реагировать на 

биологически значимые (биотические) фак-

торы окружающей среды. Таким образом орга-

низм приобретает некоторую активность, спо-

собность отражать биотические факторы 

среды. Такую форму активности Леонтьев 

назвал раздражимостью и определил ее как до-

психическую форму отражения внешней 

среды. Раздражимость – это допсихическая 

форма отражения внешней среды, проявляю-

щаяся в реагировании на вещества, необходи-

мые для поддержания существования орга-

низма [3]. На допсихическом этапе организмы 

способны к отражению узкого круга веществ 

необходимых для существования, они не спо-

собны производить поисковую ориентировоч-

ную деятельность и не имеют специальных 

ориентировочных органов. Организмы нахо-

дящиеся на данном этапе способны лишь к 

определенному типу движений, именуемому 

тропизмами. Тропизмы – это движения в опре-

деленном направлении под влиянием биологи-

чески значимых раздражителей. Тропизмы мо-

гут быть как положительными (движение в 

сторону биологически значимых раздражите-

лей), так и отрицательными (движения от па-

губных для организма условий). В качестве 

примера тропизмов можно привести движение 

растений к солнцу. На допсихическом этапе 

находятся растения и некоторые элементарные 

формы жизни, стоящие между растительным и 

животным миром. Последующее развитие раз-

дражимости, связанное с усложнением живот-

ных систем и условий их существования, при-

вело к возникновению чувствительности. 

Именно с появлением чувствительности, как 

способности живых организмов реагировать 

на абиотические (биологически нейтральные) 

факторы окружающей среды А. Н. Леонтьев 

связывает возникновение психики. По его мне-

нию, чувствительность следует рассматривать 

в качестве объективного критерия психики. 

Появление чувствительности свидетельствует 

о качественно иной способности отражения 

окружающей среды, способности реагировать 

на биологически нейтральные свойства этой 

среды. Эта способность предоставляет воз-

можность живым организмам устанавливать 

связи между значимыми и нейтральными свой-

ствами среды, что в значительной мере повы-

шает способности к выживанию и расширяет 

возможности организма. Решающим крите-

рием для развития чувствительности по мне-

нию Леонтьева явился переход живых орга-

низмов от жизни в гомогенной среде к жизни в 

гетерогенной среде, среде дискретных предме-

тов. Таким образом, в процессе эволюции и 

усложнения условий жизнедеятельности про-

исходило развитие живых организмов и их по-

ведения, что явилось следствием образования 

нервной системы и главных свойств психики, 

проявляющихся в способности опережающего 

и целостного отражения объективного мира.  

Теории происхождения психики 

Классические Современные 

Панпсихизм (Ж Робине, Г. Т. Фехнер). 

Психика есть свойство любой материи 

Нейропсихизм (Ч. 

Дарвин, Г. Спен-

сер). 

Структурный под-

ход. Психика есть 

нервная система 

Функциональный под-

ход (А. Н. Леонтьев). Ка-

кова окружающая среда? 

Каковы жизненные за-

дачи? Нужна ли психика 

для решения задач? 

Биопсихизм (Г. В. Гегель, В. Вундт). Пси-

хика присуща только живой материи 

Антропопсихизм (Р. Декарт). Психика при-

суща только человеку 

 

Так же А. Н. Леонтьев выделил три стадии 

развития психики: стадию элементарной сен-

сорной психики, стадию перцептивной пси-

хики и стадию интеллекта [4]. На стадии эле-

ментарной сенсорной психики находятся жи-

вые организмы, стоящие на грани 

растительного и животного мира (жгутиковые, 

кишечнополостные, губки, и т.д.). Организмы 

находящиеся на этой стадии характеризуются 

способностью к элементарным формам науче-

ния, т.е. к формированию условных реакций и 

способны отражать свойства предметов. Ста-

дия элементарной сенсорной психики имеет 

форму элементарных ощущений. С возраста-

нием уровня филогенетического развития про-

исходит усложнение поведения индивида. За 

стадией элементарной сенсорной психики сле-

дует стадия перцептивной психики. Орга-

низмы находящиеся на этой стадии (млекопи-

тающие и большинство позвоночных, члени-

стоногих и насекомых) способны отражать 

целостные образы предметов объективного 

мира и отношения между предметами их свой-

ствами. Основной характеристикой этой ста-

дии является выделение операций в деятельно-

сти животного и появление мозга. На следую-

щей ступени развития стоит стадия 

интеллекта. Эту нишу занимает не большое 
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число самых высокоорганизованных млекопи-

тающих (человекоподобных обезьян). Для 

этой стадии характерно появление опережаю-

щего отражения действительности, наличие 

представлений о желаемом результате и путях 

его достижения. Животные находящиеся на 

этой стадии способны решать двухфазные за-

дачи, в которых необходимо сначала изгото-

вить орудие, а потом использовать его для до-

стижения пищи. Помимо этого, появляется 

способность к накоплению и переносу опыта в 

сходных условиях. Концепция А. Н. Леонтьева 

получила наибольшее распространение в науч-

ном мире, а также теоретическое и эмпириче-

ское обоснование. Позднее была дополнена К. 

Э. Фабри и стала именоваться концепцией 

Леонтьева – Фабри. 

Стадии развития психики (А. Н. Леонтьев) 

Стадии  Тип среды  
Содержание 

отражения 
Форма отражения Форма поведения 

Элементарной 

сенсорной пси-

хики (ощуще-

ние) 

Предметная 

среда 

Свойства 

предмета 
Ощущение 

Инстинкт, без-

условный рефлекс 

Перцептивной 

психики (вос-

приятие) 

Отношение 

между пред-

метами 

Предмет Образ 
Навык, условный 

рефлекс, операции 

Интеллекта 

(мышление)  

Отношение 

между пред-

метами 

Отношение 

между предме-

тами 

Целостные пред-

метные ситуации, 

функциональное 

понятие 

Интеллект имеет 

две фазы использо-

вания орудий 

 

Как мы видим из вышесказанного суще-

ствовало не мало мнений относительно исто-

ков и развития психики, однако не одна из при-

веденных гипотез не может в полной мере дать 

ответ относительно вопроса ее происхожде-

ния. Следует отметить, что после работ А. Н. 

Леонтьева, А. А. Запорожца П. Я. Гальперина, 

ставших уже классическими в отечественной 

психологии, интерес к теме происхождения 

психического был ослаблен, но несмотря на 

это он по – прежнему является открытым и од-

ним из сложнейших вопросов психологии. По-

скольку это одна из наиболее важных проблем 

психологии, открывающая представление о 

субъективной реальности, называемой психи-

кой интерес к данной теме периодически воз-

обновляется в трудах А. И. Миракян, В. И. Па-

нова, В. Ф. Петренко, В. Д. Шадрикова и т.д. 

[3]. Миракян, например, указывает на про-

блему изучения психики, поскольку исследо-

ватель имеет дело лишь с ее проявлениями, в 

то время как сам психический процесс оста-

ется скрытым от наблюдения. Человек по сред-

ствам мышления способен опосредованно 

осмысливать психику через продукты психи-

ческого процесса, но не сам процесс, который 

остается за гранью осознания. Тем самым 

ставя вопрос, что же в действительности явля-

ется предметом изучения психологии как 

науки. В. И. Панов вообще выделяет семь па-

радоксов изучения психики и рассматривает 

возможность ее экспликации в качестве объ-

екта исследования. Безусловно ответы на все 

эти вопросы нам могли бы дать достоверные 

сведения о генезе психики и ее развитии. В. Ф. 

Петренко выдвигает гипотезу, согласно кото-

рой «в глубинах индивидуальной памяти за-

ключена информация о миллионах лет разви-

тия человечества, миллиардах лет эволюции 

живого вещества, Земли и Космоса… Веще-

ство нашей плоти настолько древнее, что мы 

не можем однозначно отрицать возможные 

адаптационные механизмы хранения инфор-

мации самой этой материей, возникшие за 

миллиарды лет космической эволюции, или не 

допустить иных гипотетических механизмов 

памяти и самосознания Вселенной. Можно по-

лагать, что в нашем подсознании присут-

ствуют не только коллективные юнговские ар-

хетипы (экспериментально не доказанные, но 

широко используемые в теоретических по-

строениях), но и другие формы эволюционной 

памяти и исторического опыта» [1]. 

Таким образом мы видим, что вопрос ге-

неза психики был и остается одним из самых 

сложных вопросов психологии над которым, 

трудились именитые ученые прошлого и со-

временности, при этом следует отметить, что 

вопрос этот остается актуальным и по сей 

день, поскольку ответ на него прольет свет на 

другие не менее важные проблемы психоло-

гии.  

 

Список литературы 

1. Гринченко С. Н. Об эволюции психики 

как иерархической системы / С. Н. Гринченко 



28   Научный журнал «Содружество» № 14/ 2017 

// Историческая психология и социология ис-

тории – 2012. – №2(5) – С. 60 – 76. 

2. Еникеев М. И. Общая и социальная 

психология / М. И. Еникеев – М.: НОРМА –

ИНФРА, 2002. – 624 с. 

3. Иванников В. А. О природе происхож-

дения психики / В. А. Иванников // Националь-

ный психологический журнал – 2015. – №3(19) 

– С. 15 – 23. 

4. Леонтьев А. Н. Проблемы развития 

психики / А. Н. Леонтьев – Москва АПН, 1981. 

– 584 с.  

5. Соколова Е. Е. Возникновение и разви-

тие психики в филогенезе – 2010. [Электрон-

ный ресурс]. – http://www.psychology-

online.net/articles/doc-1229.html 

 

 

 

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КОРПОРАТИВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ: 
ПРАКТИКУМ. 

 
Аневич Светлана Юрьевна 

 

В настоящее время в рыночных условиях 

успешность деятельности фирм во многом 

зависит от персонала, качества работы каждого 

отдельного сотрудника, а, соответственно, от 

уровня развития его профессиональных 

компетенций. 

 

Компетентностный подход в сегодняшних 

реалиях уже получил широкое распростране-

ние в сфере образования, банковской, страхо-

вой, транспортной сферах, постепенно распро-

страняется и на другие сферы экономики — 

логистика, недвижимость и другие. 

При тиражировании данного, безусловно 

эффективного подхода, на различные профес-

сиональные области актуальным становится 

вопрос о ранжировании компетенций и выра-

ботки определенной системы, которая будет 

работать в интересах компании внутри процес-

сов подбора персонала, вертикального ротиро-

вания и построении карьерной лестницы. 

Т.е. для современных HR – служб при ро-

сте требований различных рынков к продук-

ции, маркетингу, и в целом процессов от про-

изводства товаров и услуг до поставки их до 

конечного потребителя наиболее приоритет-

ным направлением становится исследование 

ключевых компетенций персонала в конкрет-

ной области. 

Согласно материалам статьи Яхонтовой 

Е.С. «Принцип развития компетенций» [1]: 

«На сегодняшний день можно выделить 

сразу несколько наиболее распространенных и 

типичных наборов компетенций: 

- Набор корпоративных компетенций – 

именно он включает в себя все те требования, 

которые предъявляются ко всем без исключе-

ния сотрудникам компании, начиная от гене-

рального директора и заканчивая уборщицей. 

В частности, к таким обязательным требова-

ниям вполне может относиться честность, от-

крытость и оперативность в работе. 

- Набор управленческих компетенций – 

это комплекс требований, которые обычно 

предъявляются к руководящему составу 

компании. В данном случае речь может об 

умении принимать грамотные быстрые 

решения, умении правильно мотивировать 

собственных подчиненных и подталкивать их 

к правильному развитию, умении выстроить 

правильную работу в команде и самому 

работать в ней и на нее. 

- Набор профессиональных 

компетенций – это требования, которые 

предъявляются к самым разным категориям 

персонала, в зависимости от их прямых 

рабочих обязанностей». 

И если набор компетенций — это более 

или менее стандартный перечень умений и 

навыков: 

- самоорганизация; 

- клиентоориентированность (внутренняя 

и внешняя); 

- управление исполнением; 

- управление командой; 

- системное мышление; 

- убедительная коммуникация; 

- построение отношений и влияние; 

- ориентация на результат. 

То способ определить ключевые компе-

тенции, которые позволят соискателям и дей-

ствующим сотрудникам быть успешными в 

конкретном бизнесе, - это определенная ди-

лемма, которую каждая организация решает 

своим путем (либо еще не сформулировала 

свой HR – запрос, и только приходит к пони-

манию необходимости такого эксперимента). 

http://www.psychology-online.net/articles/doc-1229.html
http://www.psychology-online.net/articles/doc-1229.html
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Так в «Модели корпоративных компетен-

ций 5К+Л» ОАО «РЖД» по этому вопросу ска-

зано: «Все корпоративные компетенции явля-

ются важными. При этом, в зависимости от 

специфики должности конкретного работника, 

одни компетенции будут применяться им 

чаще, чем другие. Например, для работников, 

непосредственно обслуживающих пассажиров 

или клиентов в области грузовых и пассажир-

ских перевозок, компетенция «клиентоориен-

тированность» является особенно значимой» 

[2]. 

Если рассмотреть в общих чертах данную 

проблему, то еще до проведения исследования 

можно сформулировать гипотезу о том, что 

для сферы продаж наиболее ключевыми ста-

нут клиентоориентированность, убедительная 

коммуникация; для руководящих позиций — 

системное мышление, управление командой. 

Но если представить себе, что вы — новый 

HR – партнер для фирмы, которая достаточно 

успешно и давно функционирует на рынке, 

приняла решение о масштабном расширении, 

и теперь ей требуется рекрутинг руководите-

лей с внешнего рынка, причем без опыта ра-

боты конкретно в этой сфере (по той причине, 

что конкурирующие фирмы «успешно» от-

стают в оптимизации внутренних процессов), 

каким образом начать действовать наиболее 

актуально в этой ситуации? 

Основываясь на личной практике, хочу 

предложить один из методов, который также 

может быть улучшен и оспорен, с целью чего 

и написана данная статья. 

Первоначально для составления портрета 

успешного руководителя в сфере продажи не-

движимости (передо мной на текущий момент 

стояла именно такая задача) мною был состав-

лен пул из 4 компетенций, степень развития 

которых я исследовала в компании среди дей-

ствующих руководителей (с различными пока-

зателями финансовой успешности возглавляе-

мых ими отделений) — управление исполне-

нием, убедительная коммуникация, 

ориентация на результат, управление коман-

дой. 

По итогу, в ходе исследования были выяв-

лены не совсем предсказуемые результаты 

оценки - уровень развития компетении «ориен-

тация на результат» у самых успешных руко-

водителей находилась на начальном уровне. В 

«быстрых» продажах такое явление типичным 

не назовешь. Продажа недвижимости - «дол-

гие» продажи, и это в определенной степени 

объясняет, чем может быть вызван этот факт. 

Новые руководители, работавшие в компании 

в течение года, проявляющие в ходе ас-

сессментов компетенцию «Ориентация на ре-

зультат» на уровне опыта, к сожалению в ходе 

работы не показали высоких показателей в ча-

сти личных продаж недвижимости. И уровень 

текучести в их отделениях был значительным, 

т. к. новые риэлторы, приходившие в команду 

без необходимого опыта также и у руководи-

теля не получали необходимых знаний, уме-

ний и навыков для того, чтобы успешно адап-

тироваться в новой для себя сфере. 

«Управление исполнением» также оказа-

лось вне списка ключевых компетенций, не-

смотря на то, что данная компетенция вполне 

успешно развивается при целенаправленной 

работе руководителя в срок от полугода (в осо-

бенности при содействии HR – партнера, при 

составлении ИПР и далее). Это явление также 

вызвано спецификой отрасли и «вертикалью» 

власти в риэлторских организациях. В отличии 

от структурных учреждений, где есть четкие 

инструкции и правила внутреннего распо-

рядка, при организации работы в «бирюзовой» 

организации, где строятся партнерские отно-

шения между руководителями и подчинен-

ными, управление исполнением приобретает 

несколько иной характер, и зачастую компе-

тенция «Управление командой» дает лучшие 

результаты по отношению к «Управлению ис-

полнением». 

Интересным оказалось наблюдение за 

компетенцией «Управление командой». При 

менее выраженных прочих трех компетенций 

у некоторых руководителей (у 12% руководи-

телей от общей их численности) и при разви-

той на уровне опыта компетенции «Управле-

ние командой» финансовые показатели оказа-

лись на высоком уровне по сравнению со 

средними по компании. 

Компетенция «Убедительная коммуника-

ция» получила в ходе опыта подтверждение 

своей приоритетности для сферы продаж. 

После проведения исследовательской ча-

сти работы по степени развития управленче-

ских компетенций у действующих руководите-

лей компании мы спрогнозировали необходи-

мость стажировки нового руководителя на 

позиции риэлтора в течение не менее 3х меся-

цев (т. к. нам интересны соискатели из другой 

сферы, и при этом без знания процессов из-

нутри осуществлять наставничество и кон-

троль выполнения бизнес — задач представля-

ется затруднительным). Таким образом, порт-

рет руководителя, который хорошо управляет 

командой (на уровне опыта или мастерства) 

также не совсем подходит, в связи с тем, что 
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«на входе» в должность соискатель попадает 

на линейную позицию. 

По итогам, выделены две компетенции, 

которым отдан приоритет в процессе рекру-

тинга соискателей на руководящие позиции в 

риэлторской организации - «убедительная 

коммуникация» и «самоорганизация» (компе-

тенция, которая прогнозно (после прохожде-

ния испытательного срока соискателя на руко-

водящую должность) будет коррелировать с 

компетенцией «управление исполнением»). А 

компетенция «управление исполнением» при 

адаптации (особенно в период развития компа-

нии, когда перед HR – службой стоит задача по 

значительному расширению штата) при боль-

шом количестве стажеров начинает занимать 

одну из приоритетных позиций в разрабатыва-

емой Системе корпоративных компетенций, и 

будет включена в ИПР руководителей — но-

вичков (для их развития в первые полгода по-

сле вступления в должность). 

Выше описан практический эксперимент 

из реального бизнеса в современных россий-

ских условиях по оценке персонала и созданию 

Системы корпоративных компетенций. 

При этом, хотелось бы отметить, что 

способы оценки персонала — вопрос, 

имеющий определенную вариативность в 

решении [3]: 

Выделяют следующие основные методы 

оценки корпоративных компетенций: 

Ассессмент-центр Специально организованная процедура оценки компетенций работников, 

включающая в себя различные методы оценки (деловые игры, тесты и 

интервью), дополняющие друг друга. В качестве оценщиков в ассессмент-

центре выступают специально подготовленные эксперты 

Интервью по 

компетенциям 

Тип интервью — ориентированный на оценку уровня развития 

компетенции работника 

Оценка методом 

90 градусов 

Оценка компетенций работника руководителем и самооценка 

оцениваемого работника 

Оценка методом 

180 градусов 

Оценка компетенций работника руководителем, подчиненными 

оцениваемого и самооценка работника 

Оценка методом 

270 градусов 

Оценка компетенций работника руководителем, подчиненными, коллегами 

и самооценка работника 

Оценка методом 

360 градусов 

Оценка компетенций работника руководителем, подчиненными, 

коллегами, клиентами (внешними и внутренними) и самооценка работника 

И «если при оценке финансовых показате-

лей или материальной базы есть четкие крите-

рии и формулы, то как оценить управленче-

ский потенциал сотрудников, сравнить их 

установки, деловые и моральные качества – во-

прос по-прежнему трудный и отнюдь не одно-

значный» [4]. 
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ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

 СОДРУЖЕСТВО – ЭТО СУЩЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО ЗАКОНА 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА, БОЛЕЕ ВЕСОМОГО, ЧЕМ 

СУБЪЕКТИВНО ПРЕУВЕЛИЧЕННЫЙ ЗАКОН “БОРЬБЫ 
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ”. ДОБРО БЕЗ ЗЛА. ДЕНЬГИ ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 

НАРКОТИК. РЫНОК СТАНОВИТСЯ ЯКОБЫ АБСОЛЮТНЫМ. 
 

 Машков В.В. 

Заместитель Главного Энергетика ТАПО 

Таганрогское Авиационное Производственное Объединение 

. 

Аннотация.  

В статье раскрывается --- Общественное Сознание руководит жизнью Общества, но из-за 

засилья зла Общество развивается по негативному пути, ведущему в пропасть. Предлагается 

уменьшить значение философской догмы “борьба противоположностей“ и воссоздать, усилить 

значение принципа “содействие благоприятных факторов“, в том числе развивать содружество в 

Обществе. Рассматривается необходимость активно уничтожать зло, уничтожать связку добра 

со злом и с этим разоблачать скрытое зло, всячески маскирующееся под добро. Раскрываются: 

наркотическая роль денег при “продаже деньги за деньги“ и извращение экономики при исполь-

зовании денег, как товар (деньги – это всего лишь “инструмент“ для измерения стоимости то-

вара). Обосновывается необходимость контроля Обществом за действиями Рынка с предотвра-

щением возникновения дикости на рынке. Показывается то, что рынок – это всего лишь вспомо-

гательный “механизм“ для развития Общества, но не наоборот, когда рынок диктует условия для 

развития общества.  

Ключевые слова: общественное сознание, содействие благоприятных факторов, добро без 

зла, деньги - наркотик, вспомогательная роль рынка. 

Abstract. 

 In article opened --- the Social Consciousness supervises over life of a Society, but because of 

dominance of evil the society develops on negative ways conducting in to abyss. It is offered to reduce 

meaning of such philosophical dogma, as "struggle of contrasts" and to create, to importance of a prin-

ciple "assistance of the favorable factors", including to develop Commonwealth in a Society. The ne-

cessity actively to destroy evil is considered, to destroy tie of kindness with evil and with it to expose 

the latent evil in every possible way masking under kindness. Are opened: the narcotic role of money at 

"to sale money for money" and distortion of economy at use of money as the good money is only "tool" 

for measurement of cost of the wares). The necessity of the control by a Society behind actions of the 

Market with prevention of occurrence of wildness in the market is proved. Is shown, that the market is 

only auxiliary "mechanism" for development of a Society, but not on the contrary, when the market 

dictates conditions for development of a society.  

Keywords: social consciousness, assistance of the favorable factors, kindness without evil, money 

- narcotic, auxiliary role of the market.  

 

 Введение:  
 Нынешнее Состояние Человеческого Об-

щества указывает на то, что Общественное Со-

знание, которое в принципе способно и 

должно руководить жизнью Общества, пара-

лизовано массой зла. Зло глубоко проникло в 

Индивидуальные Сознания многих людей и 

Лидеров общества. 

 Создается Общественное Сознание по за-

конам хаоса из совокупного действия гигант-

ской массы Индивидуальных Сознаний ныне 

живущих людей и зафиксированной информа-

ции Индивидуальных Сознаний людей преды-

дущих эпох. Однако, если вникать во внутрен-

нюю суть, то обнаруживается то, что им-

пульсы для развития Общественного Сознания 

вносятся со стороны очень активных, аномаль-

ных носителей Индивидуальных Сознаний. 

При этом импульсы, определяющие эволюцию 

Общественного Сознания могут быть как нега-

тивными (ухудшающими развитие человече-

ского общества вплоть до его уничтожения), 

так и позитивными (создающие благоприят-

ные факторы и условия для развития человече-

ского общества).  
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 В результате получается вывод о том, что 

для благотворного развития Общества (для 

предотвращения развития общества в сторону 

возможного самоуничтожения) необходимо 

“органам“ Общественного Сознания (в частно-

сти, в Науке – это в Философии, Социологии, 

Политологии и др.) тщательно подвергать ана-

лизу все то, что в какой либо мере влияет и 

формирует выработку Общественного Созна-

ния. 

 Ниже автор предлагает результаты своих 

критических исследований некоторых сложив-

шихся философских положений: 

1. Единство борьбы и содействий, про-

тивоположностей и благоприятных факто-

ров. 

 Давайте детально рассмотрим один из ос-

новных принципов Философии, а именно 

принцип “Единство и борьба противополож-

ностей”. Рассмотрим, как применено и логиче-

ски правильно ли и достаточно полно ли при-

менено каждое из этих трёх слов в совместной 

связке.  

 Сначала рассмотрим слово “единство”. 

Это слово в контексте рассматриваемого прин-

ципа философии употребляется с целью пока-

зать, что все физические закономерности и все 

явления, как в Материальном Мире, так и в 

Мире Духовном имеют статус единства. Пе-

рейдём к следующим двум словам, как бы за-

давая вопрос: “Единство чего?” В рассматри-

ваемом принципе применяются два слова 

“борьба” и “противоположности”. Но, если ло-

гически быть последовательным к отысканию 

полного, исчерпывающего перечня противо-

положностей для любых понятий, то тогда 

надо для самих слов “борьба” и “противопо-

ложность” тоже применить их противополож-

ности. Для слова “борьба” – это “не борьба”, а 

для слова “противоположность” – это “не про-

тивоположность”.  

 То есть логика диктует, что в Материаль-

ном и Духовном Мире существует более об-

щий принцип развития, который схематично 

выглядит как ''Единство борьбы и не борьбы, 

противоположностей и не противоположно-

стей''. А если подобрать к этим антиподам со-

ответствующие слова, то этот принцип будет 

выглядеть (так, как у автора): “Единство 

борьбы и содействий, противоположностей и 

благоприятных факторов”. 

 Необходимо отметить, что полученный, 

более общий принцип развития “Единство 

борьбы и содействий, противоположностей и 

благоприятных факторов” логически распада-

ется на четыре варианта, соответствующие че-

тырём возможным математическим сочета-

ниям. Коротко рассмотрим их с приведением 

примеров из действительности:  

1) “борьба” - “противоположности”. Это 

то, что действительно имеет место и хорошо 

рассмотрено совремённой философией.  

2) “борьба” - “благоприятные факторы”. 

В принципе это возможно, когда объект, вос-

принимающий благоприятные факторы, не мо-

жет воспринять сразу несколько (и между бла-

гоприятными факторами как бы происходит 

борьба) и для лучшего развития необходимо 

установить очерёдность воздействий.  

3)  “содействие” – “противоположно-

сти”. Такое бывает, например, в природе гип-

попотам и птички на спине у него. Птички про-

тивоположны гиппопотаму, но, выклёвывая у 

него из кожи паразитов, содействуют как сво-

ему развитию, так и развитию гиппопотама. То 

есть это сочетание имеет место в природе и вы-

полняет свою значительную роль. 

4)  “содействие” - “благоприятные фак-

торы”. Это сочетание (наряду с борьбою про-

тивоположностей) играет очень существенную 

роль в развитии (в диалектике) многих объек-

тов как материального, так и духовного мира.  

 Например, рассмотрим вопрос развития 

ребёнка. Вот пара – мать и ребёнок. При взаи-

моотношениях матери и ребёнка имеет место 

явное развитие, как ребёнка, так и матери. Где 

здесь противоречия? Да если бы здесь возник 

антагонизм, то погиб бы сначала ребёнок, а за-

тем от горя погибла бы мать. Да, бывают мел-

кие противоречия, когда ребёнок капризни-

чает, но эти противоречия для данной пары не 

являются решающими для развития в целом. А 

решающими для развития матери и ребёнка (и 

вообще, для всего возникающего, нового) яв-

ляются многочисленные, разнообразные со-

действия благоприятных факторов. 

 Приведенный выше довод логически до-

казывает то, что применяемый ныне в филосо-

фии принцип “единства и борьбы противопо-

ложностей” должен быть заменён на более ши-

роко развивающий философию и диалектику 

принцип в содержании: “Единство борьбы и 

содействий, противоположностей и благопри-

ятных факторов”. 

 Такая замена трактуется не только необ-

ходимостью уточнения сути рассматриваемых 

понятий, но и необходимостью развенчивания 

скрытого зла в борьбе Добра со злом. Ведь, 

например, в сфере человеческих отношений 

культивируются такие оценки, по которым 

развитие общества определяется только борь-

бою противоположностей, а содействию бла-

гоприятных факторов не придаётся никакого 
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значения. Более того, "содействие благоприят-

ных факторов" игнорируется и отрицается в 

принципе. Это усиливает позиции зла, так как 

поощряет противостояния в обществе, “играет 

на руку” тем, кто проталкивает в человеческие 

отношения стычки, взаимное уничтожение, 

войны и принцип “человек человеку волк”. 

 Зла в совремённом обществе развелось 

очень много. Зло превалирует и это ведёт к де-

градации духовности. Придание принципу 

“содействия благоприятных факторов” (прин-

ципу Добра) решающих положительных оце-

нок при рассмотрении тех или иных фактов 

развития человеческих отношений может су-

щественно улучшить условия для развития 

прогресса. 

 В реальной жизни человеческого обще-

ства постоянно происходит перемешивание и 

взаимодействие между собою принципов 

“борьбы противоположностей” и “содействие 

благоприятных факторов”. Возьмите пример 

развития в бизнесе: Да, в бизнесе существует 

“борьба противоположностей”. Но в большей 

степени развитию бизнеса способствует “со-

действие благоприятных факторов”, в числе 

которых наличие соответствующих норм, по-

ложений, законодательств и правил, которые 

своим содержанием и своим содействием обес-

печивают успехи в бизнесе. 

 Или возьмите пример, когда два против-

ника в смертельной схватке сражаются и один 

из них побеждает, то победитель до такой сте-

пени истратил свои силы, что без помощи со-

действия благоприятных факторов (усиленное 

питание, бальзам на раны, помощь медицины, 

уход прислуги и пр.), может погибнуть, хотя и 

победил свою противоположность.  

 Некоторые оппоненты абсолютизируют 

“борьбу противоположностей”, которая якобы 

является двигателем прогресса. Но это мнение 

субъективно. 

 Да, в жизни можно найти много приме-

ров, когда в результате разрешения противоре-

чий достигался положительный результат, т.е. 

добро. Но так считает победившая сторона, а 

проигравшая сторона считает выход из проти-

воречия злом. 

 Совремённая философия считает, что 

"борьба противоположностей" является побу-

дительным мотивом к движению и, это, якобы, 

ведёт к прогрессу. Да, "побуждение" ведёт к 

"движению". Но движение, в какую сторону? 

В сторону прогресса, или в сторону регресса? 

В то же время необходимо подчеркнуть то, что 

мотивами для "побуждения к движению" мо-

гут быть как "борьба противоположностей", 

так и "содействия благоприятных факторов". 

Ведь когда содействие благоприятных факто-

ров приводит к успеху, то это побуждает ис-

пользовать такой метод как можно чаще.  

 Значит, хвалить и восторгаться только 

борьбой противоположностей научно не кор-

ректно. Внедрение принципа "борьбы проти-

воположностей" ведёт в обществе к восхвале-

нию войн, ведёт к разрастанию экстремизма, 

терроризма, к насильственным действиям и к 

дикости в общественных отношениях, то есть 

ведет "назад к обезьяне". 

 Если бы противоречия и борьба противо-

положностей были бы абсолютны (на чём 

настаивают приверженцы этого) и не было бы 

воздействий благоприятных факторов, то в 

принципе бы не было бы у людей таких ка-

честв, как любовь, взаимность, дружба. 

 Взаимодействия древних людей при до-

быче питания и при обороне от врагов (суть 

“содействие благоприятных факторов”) стали 

тем началом, при котором человек от фазы жи-

вотного перешел к фазе Homo-Sapiens. Полу-

чается, что принцип содействие между 

людьми более важен для становления человека 

в Человека, чем принцип борьбы противопо-

ложностей (то бишь грызни между людьми по-

добно грызни между зверями). 

 Во многих случаях содействие благопри-

ятных факторов (добро) может своими дей-

ствиями привести к достижению цели во 

много крат быстрее и качественнее, чем борьба 

противоположностей, чем конфронтация.  

 Есть много учёных обществоведов, кото-

рые, исходя из абсолютизации "борьбы проти-

воположностей", считают, что войны в обще-

стве необходимы и способствуют развитию че-

ловеческого общества. Да, в результате войн 

часто разрешаются противоречия. Но как пока-

зано выше развитие, как таковое, определяется 

не только борьбою противоположностей, но и 

содействием благоприятных факторов,  

 Пример развития такой высокоразвитой 

страны, как США, которые за более 200 лет 

своего существования не испытали воздей-

ствия войн на своей территории, доказывает, 

что без войны развитие идёт лучше, чем с вой-

ной. Этим и показательно то, что США для вы-

годы своего развития используют принцип 

"содействие благоприятных факторов" на 

своей территории и принцип "борьбы противо-

положностей" на чужих территориях.  

 Принцип "содействия благоприятных 

факторов" более эффективен для развития, чем 

принцип "борьбы противоположностей". Если 

цель "достижения чего-то" выполняется в 

борьбе противоположностей, то при борьбе 

происходит уничтожение части сил и средств с 
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обеих сторон. Но если цель "достижения чего-

то" осуществляется при содействии и взаимо-

действии сторон, то силы и средства, участву-

ющие в достижении цели, как правило, умно-

жаются и поставленная цель достигается каче-

ственнее, быстрее и в более полном объёме.  

 Сознание Человека способно выбирать 

благоприятные пути развития, не позволяю-

щие возникновению стычек, войн, экстре-

мизма, терроризма. Для Сознания нормаль-

ного Человека более приоритетным является 

дружелюбное отношение к соплеменникам с 

применением сотрудничества, содействия и 

взаимопомощи и поэтому в канонах Филосо-

фии должен всемерно развиваться принцип 

"содействия благоприятных факторов".  

 2.Добро без зла. Поправки в Этику.  

 Известно то, что: Добро и зло - это кате-

гории Этики, в которых выражается нрав-

ственная оценка социальных явлений и пове-

дения людей. Добро - это то, что общество счи-

тает нравственным, достойным подражания. 

Противоположное значение имеет зло.  

 Противоречие - это диалектическое раз-

двоение единого процесса, предмета развития 

на взаимно отрицающие стороны, борьба кото-

рых является источником самодвижения. 

Борьба противоположностей (якобы) состав-

ляет движущую силу и внутреннее содержание 

процесса развития. Ныне в философии при-

нято как абсолютное значение то, что единство 

и борьба противоположностей - это всеобщий 

закон развития природы, общества и мышле-

ния. Раздвоение единого на противоположные 

стороны, тенденции, силы и их борьба якобы 

составляют внутреннее содержание и движу-

щую силу всех процессов (некоторые не точ-

ности утверждений этого абзаца рассмотрены 

в п.1, а другие помещены ниже).  

 Вместе с этими изложениями автор счи-

тает необходимым поместить несколько иные 

суждения, отличающиеся от ныне принятых. 

Например :  

 О каком единстве и раздвоении чего мо-

жет идти речь в слово сочетаниях между 

"жизнь и смерть" и аналогично между "добро 

и зло"? Можно ли усмотреть раздвоение чего-

то единого в искусственном соединении добра 

и зла? Как назвать то единое, которое соответ-

ствует связке "добро-зло"?  

 А раз нет между добром и злом совпаде-

ний и того, что могло бы их объединить - зна-

чит нельзя их борьбу относить к закону разви-

тия природы. Объединять Добро и зло в одну 

категорию, якобы способствующую развитию 

человеческого общества научно некорректно и 

поэтому недопустимо. Зло просто надо изго-

нять из применения в человеческом обществе, 

т.к. оно мешает развитию и ведёт к деградации. 

Необходимо разоблачать различные ухищре-

ния и маскировки зла под добро или под разви-

вающую, движущую силу!  

 Те, кто приравнивает в правах добро и 

зло, плодят зло и ведут человеческий разум и 

человеческие жизни к катастрофе. В борьбе 

понятий добра и зла не должен применяться 

принцип равенства, так же как нет равенства в 

борьбе между жизнью и смертью.  

 Добро и зло - взаимно исключающие по-

нятия. Да, добро и зло противоречат друг 

другу, но борьба этих противоречий не способ-

ствует развитию общества людей. Смерть 

мгновенно прекращает развитие, а зло прекра-

щает развитие замедленно, со скоростью, соот-

ветствующей степени зла.  

 Объединение добра и зла (якобы для луч-

шего исследования развития человеческого об-

щества) недопустимо и очень вредно, так как 

это маскирует зло, которое способно то ли тор-

мозить, то ли разрушать развитие человече-

ского общества.  

 Особенно опасно скрытое зло (и его вари-

ант добродетельное зло), всячески маскирую-

щееся под добро. Скрываясь под маской добра, 

скрытое зло глубоко и коварно пытается раз-

вращать основные идеи добра.  

 Зло, которое производится действиями 

того или иного человека, - это фактически бо-

лезнь сознания конкретного человека. Надо 

бороться со злом так, как борются с заболева-

нием. Болезнь обычно излечивают, уничтожая 

её. Так и зло надо уничтожать. И чтобы такая 

болезнь не возвращалась снова, надо уничто-

жать вирусы зла.  

 Самым опасным является то, что зло с по-

мощью Науки Философии, с помощью Этики 

пытается "застолбить" себе место якобы его 

необходимости для развития Сознания Чело-

века. Надо переходить к активной, наступа-

тельной борьбе со злом. Если человек сможет 

преодолеть неоправданно субъективно укоре-

нившиеся архаичные установки (такие, как 

"непротивление злу", "добродетельное зло", 

"бороться со злом не надо, т.к. добро итак все-

гда победит", "зло якобы необходимо для про-

гресса" и другие), то количество зла умень-

шится на Земле и жизнь для Человека станет 

более благоприятной.  

 Добро и зло – это не парные, а анти пар-

ные категории. Не корректно навязывать для 

добра и зла суждение парности и затем делать 

вывод, что если они парные, то это якобы обя-
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зывает всегда рассматривать их вместе. Пар-

ность – это субъективное, вкусовое суждение, 

объединяющее два объекта (например, пара 

яблок, пара яблоко и груша, или кто-то может 

сконструировать такую парность, как "в ого-

роде бузина, а в Киеве дядька" – это тоже пар-

ность, но не уклюжая). 

 Общество людей состоит из очень боль-

шого множества индивидуальностей и у каж-

дого человека свои взгляды на критерии добра 

и зла и они субъективны. Объективные же кри-

терии добра и зла – это такие критерии, когда 

те или иные события (или намерения) рассмат-

риваются с точки зрения полезности для всего 

человечества: - это "добро для всех", то есть 

добро для всех 7 миллиардов населения Земли 

и для будущего развития человечества. Добро, 

как таковое, не может быть частичным (не пра-

вомочно "добро для избранных"). Добро 

должно быть всеобъемлющим. Частичное 

добро в человеческом обществе – это двери 

для проникновения завуалированного зла.  

 Сознание Общества с помощью Филосо-

фии должно выработать стойкий иммунитет 

против изощренных методов проникновения 

зла в зону Добра. 

3. Когда деньги превращаются в товар, 

то деньги становятся наркотиком, извра-

щающим жизнь общества. 

 Продажа "деньги за деньги" – это зло, из-

вращающее Сознание Человека и уводящее 

развитие Человеческого Общества в пропасть. 

Экономика, выстроенная не на абсолютном 

приоритете реального товара, но, использую-

щая наряду с товаром "деньги как товар", иска-

жает реальность, создаёт "мыльные пузыри", 

которые лопаются в виде глобальных финан-

совых кризисов. 

 Казалось бы, общество, называющее себя 

"капиталистическим обществом", должно це-

нить капитал, реальный капитал, т.е. должно 

ценить создаваемые реальные материальные, 

культурные и духовные ценности. Но это об-

щество применяет "подставу", в результате ко-

торой в экономике обращается суррогат, в 

виде некоторой смеси "капитал + фиктивный 

капитал". Деньги – это средство для измерения 

капитала и иных других ценностей. Деньги – 

это вспомогательное средство для оценки при 

ведении торговли и при производстве матери-

альных и иных ценностей. 

 Деньги должны оставаться только вспо-

могательным средством измерения. В против-

ном случае деньги проявляют магические спо-

собности возвышаться то ли над капиталом, то 

ли возвышаться над другими ценностями Че-

ловека, такими как культурные, духовные, 

творческие. Когда деньги сами превращаются 

в ценность превышающую затраты на изготов-

ление их бумажной сущности (то есть, когда 

они выходят за рамки своей сути, как инстру-

мента измерения реальных ценностей), то 

деньги проявляют способность продавать са-

мих себя как товар и этим бурно умножать своё 

количество, не соответствующее количеству 

товарной массы, для которой они всего лишь 

вспомогательное средство (увеличивается 

“пена” денег). При этом деньги, с целью удер-

жания высоких цен, вынуждают производите-

лей материальных или иных ценностей уни-

чтожать часть реально произведённых продук-

тов. Создание высоких цен (при уничтожении 

реальных продуктов) как бы оправдывает 

необходимость наличия сверхвысокого коли-

чества денежной массы.  

 Всё это с одной стороны, снижает обеспе-

чение общества необходимыми реальными 

продуктами (возникают ситуации, когда низ-

шие слои общества подвергаются лишениям и 

даже гибели от голода, или от ненормального 

жилья и плохой одежды), а с другой стороны, 

вызывает периодические катастрофы в виде 

экономических кризисов. 

 Деньги настолько мощно искажают своё 

естественное предназначение для применения 

в обществе, что создают гротескные перекосы 

не только в сфере товароматериальных отно-

шений, но и в социальной жизни общества и во 

всех других сферах общества. 

 Более того, перекос естественной сути де-

нег при превращении денег в товар резко отри-

цательно сказывается на развитии Сознания 

Человека. У человека под воздействием маги-

ческих свойств денег возникают болезни и рас-

стройства его сознания, которые он ошибочно 

не идентифицирует как болезни и поэтому не 

считает необходимым бороться с ними как с 

заболеваниями. Деньги действуют на сознание 

человека как наркотик, т.е. они так же как 

наркотик разрушают сознание, превращая че-

ловека в наркозависимое существо. 

 В человеческом сознании, как остатки 

атавизма первобытного существования, дрем-

лют такие зачаточные болезни, как алчность и 

зависть. У разных людей (в силу индивидуаль-

ных свойств сознания у каждого человека) 

действие наркотика денег и протекание болез-

ней алчности и зависти различны. Одни инди-

видуумы не поддаются воздействию нарко-

тика денег или не проявляют признаков алчно-

сти и зависти. Но другие индивидуумы 

подвержены этим недугам в разных степенях, 

в том числе до крайней степени подвержены то 
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ли алчности, то ли зависти, то ли наркотиче-

ского одурения сознания от воздействия воз-

растающей “пены“ денег. 

 Не надо смешивать понятия капитал и 

деньги. Капитал - в основном это сумма то-

варно-материальных ценностей (так понимает 

автор этих строк). А Деньги – это всего лишь 

средство для стоимостного измерения капи-

тала, но не сам капитал. 

 Для благоприятной схемы "товар - деньги 

- товар" появляется негативный вариант 

"деньги - деньги - деньги".  

 Вариант "деньги – деньги - деньги", гип-

нотизируя возможностью с помощью афёр со-

здавать получение выгоды и с этим создавая 

возможность паразитировать за счёт общества, 

ведёт к перекосам в экономике общества и к 

возникновению периодических кризисов и по-

трясений жизни человечества.  

 Продажи "деньги за деньги" – это гигант-

ский самообман, к сожалению, утверждённый 

действующей моралью и законодательством. 

Продажи "деньги за деньги" – это извращение 

как Экономики, так и Сознания. Извращение в 

экономике – это извращение Объективных пу-

тей развития Общества, а извращение в Созна-

нии – это извращение развития Общества в 

Субъективном осмысливании каждым индиви-

дуумом. 

 Как действуют на сознание человека 

наркотики и деньги? Традиционные наркотики 

воздействуют на Сознание человека через 

"входные ворота" – желудок и органы чувств 

(обоняние). Быстрые, "бешеные" деньги нахо-

дят ещё одни, более ближние, "входные во-

рота" для наркотического воздействия на со-

знание, а именно через то же самое сознание, 

извращённое болезнью алчности. Болезнь алч-

ности вероломно поражает сознание и психику 

отдельных индивидуумов и заставляет их идти 

на любые ухищрения и преступления. 

 К порицанию и к необходимости выра-

ботки мер борьбы с проявлениями алчности, с 

проявлениями наркотической пандемии при 

денежных играх на бирже и при торговле 

"деньги на деньги" Человечество пока не при-

шло. Но экономика - это творение рук челове-

ческих и поэтому в целях более эффективного 

развития Человечество должно прийти к необ-

ходимости перехода от сложной запутываю-

щей схемы "товар-деньги-товар + деньги-

деньги-деньги" к простой схеме "товар-

деньги-товар". 

 Необходимо решительно осознать то, что 

деньги в человеческом обществе имеют силу 

НАРКОТИКА для Сознания. В обществе, в со-

знании людей должна быть сформирована мо-

ральная норма, по которой деньги могут и 

должны использоваться в очищенном виде, т.е. 

в состоянии, очищенном от продажи "деньги 

за деньги". В Медицине наркотики используют 

осторожно – так и в Социальной Жизни и в 

Экономике деньги-наркотик необходимо ис-

пользовать осторожно - под контролем Созна-

ния Человека.  

 В то же время необходимо признать тот 

факт, что для Человечества объективно необ-

ходима финансовая деятельность, как род дея-

тельности. Профессия финансистов постоянно 

должна совершенствоваться и, конечно, хо-

рошо оплачиваться. Но высокая оплата должна 

производиться за конкретную выполненную 

финансовую работу и исключать варианты 

продаж "деньги за деньги". 

 Продажа "деньги за деньги" – это вариант 

зла, внедрившегося в Сознание Человечества, 

и поэтому, если в Философии восстановится 

объективное суждение о недопустимости в Об-

ществе любых форм зла (разорвется связь 

добра и зла), то это создаст мощные импульсы 

для развития экономической жизни общества.  

 Заключение:  

 Вы посмотрите на то, как негативно и 

чрезвычайно опасно развивается жизнь Чело-

веческого Общества на планете Земля. Жизнь 

Общества постепенно сворачивается: умень-

шаются (вплоть до уничтожения) все друже-

любные стороны, свойственные людям. Жизнь 

сводится к борьбе, к противостояниям, к стыч-

кам, к войнам, к грызне между людьми. Всюду 

вторгается Рынок с его дикими свойствами, 

уничтожающими все, что мешает власти денег.  

 Но надо признать, что Рынок – это хотя и 

очень мощное средство, однобоко развиваю-

щее Общество, но это все же одно из вспомо-

гательных(!) средств развития общества, среди 

которых много других, таких как техника, про-

изводство, экономика, культура, искусство, 

образование, спорт и многие другие. Не хо-

рошо, абсурдно, когда вспомогательное сред-

ство гипертрофируется и начинает командо-

вать сутью, для которой оно предназначено 

всего лишь, как помощник.  

 Адъютант не должен командовать марша-

лом! 

 Рынок предназначен помогать развитию 

общества, но не превращаться в диктатора (в 

дикий рынок), определяющего развитие обще-

ства. Не нормально, когда "хвост виляет соба-

кой". 

 На превосходной планете Земля Челове-

чество может строить жизнь посредством "за-
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конов Доброты (без зла)", строить жизнь по-

средством "законов помощи благоприятных 

факторов (без борьбы и без грызни)", с помо-

щью законов Содружества. 

 Гуманитарные основы Знаний рассматри-

ваются Философией, которая способна логиче-

ски точно выверять степень Объективности 

тех или иных принятых к употреблению догм. 

Жизнь течет и развивается и то, что в какой-то 

степени было оправданным и объективным в 

древние и средние века, становится совер-

шенно не объективным в 21 веке. Необходимо 

начать изучение и пересмотр глубоко вросших 

в сознание этических догм, которые перестали 

быть полезны Человечеству.  

 Автор этой статьи призывает читателей-

исследователей пересмотреть философские 

догмы и, продолжая более глубокое изучение 

рассмотренных идей, способствовать разви-

тию Общества по пути Мира, Добра и Дружбы. 
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