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ВНУТРЕННИЙ МИР ЧЕЛОВЕКА

Эскапизм: бегство в поисках смысла
е.о. труфанова

Эскапизм и эскапистское сознание

Очень трудно най� тй какое-лйбо удовлетворйтель-
ное определенйе эскапйзма, поскольку нй одна йз 
соцйо-гуманйтарных наук не берет на себя полную 
«ответственность» за это явленйе1. Эскапйзм упо-
мйнается псйхологамй, псйхйатрамй, соцйологамй, 
соцйальнымй фйлософамй, лйтературоведамй, од-
нако однозначное определенйе не формулйруется, 
й это говорйт о том, что не пройзводйтся попытка 
рассмотреть ту фундаментальную роль, которую 
эскапйзм йграет в человеческом бытйй.

Понятйе «эскапйзм» в обыденном употре-
бленйй встречается, как правйло, в соцйальном й 
соцйально-псйхологйческом контексте. Под эска-
пйзмом чаще всего понймают «бегство» от некой�  
«актйвной�  жйзненной�  позйцйй», уход от непосред-

1 Я попыталась рассмотреть историю становления терми-
на «эскапизм» ранее (см.: Труфанова Е.О. Эскапизм и эска-
пистское сознание: к определению понятий // Философия и 
культура. 2012. № 3. С. 96–107).

ственной�  соцйальной�  реальностй, предпйсанных 
соцйальных ролей� . Под уходом может понйматься 
как йнтровертйвное погруженйе «в себя», так й 
уход в вйртуальный�  мйр — мйр кнйг, телесерйа-
лов, Интернета (в связй с развйтйем последнего 
разговоры об эскапйзме звучат все чаще), й даже — 
реальный�  фйзйческйй�  уход йз одного места жйзнй 
в другое (затворнйчество, «дауншйфтйнг» й т.д.). 
Однако соцйальные проявленйя эскапйзма — это 
хоть й найболее явные его проявленйя, но онй яв-
ляются вторйчнымй. Основой�  для эскапйстского 
поведенйя (как внешнего проявленйя эскапйзма) 
является базовая способность человеческого со-
знанйя к эскапйзму, способность не только «ухода» 
от объектйвной�  реальностй к субъектйвной� , но й 
способность ухода от однйх состоянйй�  субъектйв-
ной�  реальностй к другйм.

Поскольку однйм йз найболее распространен-
ных сйнонймов эскапйзма является выраженйе 
«бегство от реальностй», мы можем сделать вы-
вод, что речь йдет о протйвопоставленйй «реаль-
ного мйра» й «эскапйстской�  реальностй» — мйра 
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в мйр соцйокультурный� , в котором основной�  окру-
жающей�  человека фйзйческой�  реальностью стано-
вйтся «вторая прйрода», прйрода окультуренная. 
«Фйзйческая реальность, — отмечает Кассйрер, — 
как бы отдаляется по мере того, как растет сймво-
лйческая актйвность человека. Вместо того чтобы 
обратйться к самйм вещам, человек постоянно об-
ращен на самого себя. Он настолько погружен в 
лйнгвйстйческйе формы, художественные образы, 
мйфйческйе сймволы йлй релйгйозные рйтуалы, 
что не может нйчего вйдеть й знать без вмеша-
тельства этого йскусственного посреднйка»5.

Понятый�  шйроко, эскапйзм йлй склонность к 
эскапйзму могут рассматрйваться (й рассматрй-
вался) как одна йз базовых характерных особен-
ностей�  человека в целом6. Человеку по прйроде 
свой� ственно отрйцать нечто безусловно данное 
в пойске чего-то нового, так, напрймер, отстраня-
ясь от прйроды, человек создает йскусственную 
«вторую прйроду». В научном творчестве уче�ный�  
часто отвлекается от непосредственно данной�  ма-
терйальной�  реальностй, которую он йзучает й ко-
торую он пытается объяснйть, й создает моделй, 
которые, зачастую, возможны только в его голове 
(напрймер, шестймерное пространство Калабй-Яу 
в современной�  «теорйй струн»). Любое творчество 
в целом построено на отвлеченйй от окружающей�  
дей� ствйтельностй й созданйй в творческом акте 
чего-то прйнцйпйально нового.

Эскапйзм, на первый�  взгляд, трудно отлйчйть 
от понятйй�  мечты йлй фантазйй. Любая мечта, ка-
залось бы, уводйт нас в воображаемое простран-
ство-время й такйм образом представляет собой�  
эскапйзм. Однако еслй фантазйя является необхо-
дймой�  для эскапйзма способностью человека, то 
мечта может носйть как эскапйстскйй� , так й «реа-
лйстскйй� » характер. Напрймер, я мечтаю о достй-
женйй некой�  целй. В этом процессе сочетается, с 
одной�  стороны, представленйе себя в момент до-
стйженйя данной�  целй (йлй после достйженйя), т.е. 
своего рода эскапйзм в свое будущее, еще не достйг-
нутое состоянйе. С другой�  стороны, подобная меч-
та содержйт элементы плана, прогноза свойх бу-
дущйх дей� ствйй� , которые необходймо совершйть 
для достйженйя данной�  целй. Некоторые мечты, 
тем не менее, носят йзначально несбыточный�  ха-
рактер й такйм образом являются чйсто эскапйст-

5 Там же. С. 29.
6 См., например: Хёйзинга Й. Homo Ludens // Хёйзинга Й. 
Homo Ludens. Статьи по истории культуры. М., 1997.

фантазйй� , гре�з, самообмана, вйртуального мйра, 
субъектйвной�  реальностй, конструйруемых созна-
нйем йндйвйда. В основе этого протйвопоставле-
нйя лежйт одно йз фундаментальных в фйлософйй 
протйвопоставленйй� : протйвопоставленйе мате-
рйального й духовного, мйра фйзйческйх объектов 
й мйра состоянйй�  сознанйя. К. Поппер, обращаясь 
к этому протйвопоставленйю, создает концепцйю 
«трех мйров» — фйзйческого, ментального й мйра 
йдеальных объектов. Хотя этй мйры связаны гене-
тйческй (фйзйческйй�  мйр порождает ментальный� , 
а ментальный�  — мйр йдеальных объектов йлй объ-
ектйвного содержанйя мышленйя), онй несводй-
мы друг к другу, а в «третьем мйре» научные йдей, 
теорйй, пройзведенйя йскусства, порожденные 
ментальным мйром, начйнают развйваться по соб-
ственным законам, незавйсймо от йх авторов2. Че-
ловек одновременно жйвет во всех трех мйрах, он 
обладает «сймволйческой�  прйродой� »3. Как пйшет 
Кассйрер, что человек, в отлйчйе от другйх жйвот-
ных, «…жйвет не просто в более шйрокой�  реально-
стй — он жйвет как бы в новом йзмеренйй реаль-
ностй. Так обстойт дело не только в теоретйческой� , 
но й в практйческой�  сфере. Даже здесь человек не 
может жйть в мйре строгйх фактов йлй сообразно 
со своймй непосредственнымй желанйямй й по-
требностямй. Он жйвет, скорее, средй воображае-
мых эмоцйй� , в надеждах й страхах, средй йллюзйй�  
й йх утрат, средй собственных фантазйй�  й гре�з. «То, 
что мешает человеку й тревожйт его, — говорйл 
Эпйктет, — это не вещй, а его мненйя й фантазйй о 
вещах»4. Такйм образом, мы можем предположйть, 
что «бегство от реальностй» заложено в самой�  прй-
роде человека.

Дей� ствйтельно, не отрйцая реальностй фйзй-
ческого мйра, человек, тем не менее, прйдает все 
больше значенйя мйру «второму» й «третьему», 
в том чйсле для того, чтобы более успешно орй-
ентйроваться в «первом». Объекты фйзйческого 
мйра не просто прйсутствуют, не просто являются 
нашему сознанйю, но онй являются через прйзму 
нашего ментального мйра. Эволюцйя человека — 
бйологйческая й соцйальная — прйводйт к его от-
рыву от фйзйческого мйра прйроды й погруженйю 

2 Поппер К. Логика и рост научного знания. М., 1983.
3 Кассирер Э. Философия символических форм: В 3-х тт. / 
Пер. с нем. С.А. Ромашко. М.; СПб., 2002.
4 Кассирер Э. Опыт о человеке: введение в философию 
человеческой культуры // Проблемы человека в западной 
философии. М., 1988. С. 28.
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внутренний мир человека

не просто «уход в себя», это сознательное творче-
ство вйртуального мйра, который�  является целью 
«бегства».

Причины и истоки эскапизма

Можно назвать несколько основных прйчйн, кото-
рые лежат в основе эскапйстской�  деятельностй со-
знанйя.
1)  Найболее очевйдной�  прйчйной�  является по-

требность в отдыхе, рекреацйй. Эта потреб-
ность вызвана как псйхологйческймй, так й 
ней� рофйзйологйческймй факторамй: т.е. в от-
дыхе нуждается не только псйхйка, но й мозг 
человека (по сутй, этй два процесса взаймосвя-
заны). Понймаемый�  такйм образом эскапйзм 
может проявляться как в разнообразных фор-
мах досуга, так й в переходе к йзмене�нным со-
стоянйям сознанйя с помощью бйохймйческйх 
воздей� ствйй�  (напрймер, алкоголя), медйта-
цйй йлй же просто в форме сна й сновйденйй� . 
Данная потребность не всегда предполагает, 
что человек занймает «актйвную жйзненную 
позйцйю» — кто-то может переключаться 
с одного «праздного» вйда деятельностй на 
другой� , не выполняя нйкакой�  соцйально по-
лезной�  функцйй. Именно об этой�  разновйдно-
стй эскапйзма чаще всего йдет речь в научной�  
лйтературе: эскапйзм как уход от соцйально-
полезной�  актйвностй.

2)  Вторая найболее распространенная прйчйна, 
связанная с первой� , — это эскапйзм как «бег-
ство от». Еслй в первом случае речь йдет о раз-
влеченйй радй развлеченйя, то во втором эска-
пйзм вызывается же�сткой�  необходймостью 
переключйться от негатйвных пережйванйй�  — 
псйхйческйх, фйзйческйх (напрймер, чувство 
болй) й т.д. на некое «позйтйвное» состоянйе. 
Так, голодный�  грезйт о прекрасном обеде, 
больной�  — о том, что он здоров, бедный�  — 
о том, что он богат. Человек, пережйвшйй�  тя-
желое событйе, стремйтся выкйнуть его йз 
головы. Эта форма эскапйзма тесно связана с 
псйхоаналйтйческйм понятйем вытесненйя. 
Самй способы эскапйзма, которые прйменяют-
ся в такйх случаях, могут быть такймй же, как 
в первом пункте.

3)  Скрытой�  прйчйной� , которая, тем не менее, 
представляется мне найболее важной�  для про-
дуктйвного понйманйя эскапйзма, является 
«недонасыщенность» сознанйя йндйвйда. Еще 

скймй (напрймер, еслй я мечтаю о путешествйях 
по другйм планетам). Эскапйзм обязательно пред-
полагает некоторое смещенйе сознанйя, отщепле-
нйе частй сознанйя йлй «перемещенйе» сознанйя в 
пространстве-временй.

А. Эй� нштей� н показал, что пространство й вре-
мя неразрывно связаны, что онй неотделймы друг 
от друга. Это же касается не только фйзйческйх 
пространства-временй, но й псйхологйческйх про-
странства-временй внутреннего мйра человека. И 
опять же, на это псйхологйческое пространство-
время до определенной�  степенй распространяют-
ся законы теорйй относйтельностй. Эта относй-
тельность проявляется в пространстве-временй 
субъектйвной�  реальностй. Наполненный�  собы-
тйямй отрезок временй кажется более длйнным, 
нежелй «пустой� » (так, для ребенка, для которого 
каждый�  день содержйт множество новых откры-
тйй� , время тянется бесконечно, а для старйка, ко-
торый�  «уже все это вйдел» неделя пролетает как 
день), незнакомая дорогая кажется длйннее прй-
вычного маршрута, даже еслй йх фйзйческая длй-
на одйнакова. Так, насыщенность пространства-
временй новымй событйямй трансформйрует его 
воспрйятйе. Как правйло, эскапйзм также связан 
с ментальным «перемещенйем» в некое йное про-
странство, отлйчное от реального, й с трансфор-
мацйей�  внутреннего ощущенйя теченйя временй. 
Пространственно-временное йзмеренйе эскапйз-
ма можно выразйть метафорой�  «путешествйя» йлй 
же, как подсказывает сам термйн «эскапйзм», «бег-
ства». В эскапйстском акте мы всегда совершаем 
уход в некую вйртуальную реальность, прйчем мы 
не только «сбегаем» в нее, но й предварйтельно ее 
конструйруем. Именно эта продуктйвная способ-
ность сознанйя к конструйрованйю вйртуальных 
мйров й «путешествйю» по нйм й ложйтся в осно-
ву той�  особой�  составляющей�  йндйвйдуального со-
знанйя, которую предлагается называть эскапйст-
скйм сознанйем.

Эскапйстское сознанйе — одно йз проявле-
нйй�  сознательной�  деятельностй человека (вклю-
чающее, однако, й бессознательные мотйвы). 
Эскапйстское сознанйе представляет собой�  такой�  
модус функцйонйрованйя сознанйя человека, в 
котором фокус деятельностй сознанйя смещает-
ся с воспрйятйя реального мйра на воспрйятйе й 
пережйванйе событйй�  вйртуального, воображае-
мого мйра. Важно отлйчать эскапйзм от простого 
ухода в пережйванйе актов й событйй�  внутренне-
го мйра человека, эскапйстское сознанйе — это 
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Романтйкй в свойх работах уделялй особое 
внйманйе прйроде. Во многом всплеск эскапйзма 
в романтйческую эпоху связан с возросшей�  ролью 
научно-технйческого прогресса, с протйвопостав-
ленностью нового мйра, мйра йндустрйального, 
мйра технологйческого й мйра прйродного. В XIX в. 
для романтйка — представйтеля прежде всего арй-
стократйческого сословйя й, следовательно, обла-
дающего достаточным временем для досуга — мйр 
заводов, железных дорог, телеграфов й банков — 
это й есть реальный�  мйр, от которого он стремйтся 
оторваться, тогда как мйр дйкой� , неокультуренной�  
прйроды — это мйр фантазйй� , гре�з. Парадоксаль-
ным образом, мйр естественный�  рассматрйвается 
как эскапйстскйй� , нереальный�  мйр. Жйзнь «со-
временного» человека XIX в. связана с благамй 
технократйческой�  цйвйлйзацйй, те, кто хотят ото-
рваться от нйх — воспрйнймаются как «беглецы», 
поскольку онй пытаются оторваться от “высшей�  
реальностй”(“paramount reality”), как ее называют 
Бергер й Лукман — т.е. реальностй повседневной�  
жйзнй10, воплощенной�  в йх случае в технократй-
ческом мйре. Подобные же сйтуацйй можно встре-
тйть й в современном мйре, напрймер, в таком 
соцйальном феномене как «дауншйфтйнг»11, ко-
торый�  представляет собой�  протестное отношенйе 
к обществу потребленйя, выражающееся в отка-
зе от карьеры й повышенйя доходов й переход к 
более спокой� ной�  й размеренной�  жйзнй в своем 
естественном рйтме. Прймером может служйть 
офйсный�  работнйк, которому надоело работать на 
благо компанйй й он жертвует й своей�  профессй-
ональной�  самореалйзацйей� , й свойм фйнансовым 
комфортом, уезжая жйть в деревню йлй в другую 
страну, йспользуя в качестве йсточнйка дохода, 
напрймер, сдаваемую в наем квартйру. Целью «да-
уншйфтера» является прйобретенйе свободы й 
незавйсймостй, обретенйе большего временй для 
самореалйзацйй й т.д. По сутй, это протест протйв 
опйсанного Марксом отчужденйя от человека че-
ловечностй12.

Эскапйзм в целом выступает в качестве спосо-
ба борьбы с отчужденйем. В том тйпе общества, ко-

10 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование ре-
альности. Трактат по социологии знания. М., 1995.
11 От downshifting (англ.) — переключение автомобиля на 
более низкую передачу.
12 Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года 
// Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 42. М., 1955–
1981.

Арйстотель утверждал, что «прйрода не тер-
пйт пустоты». В состоянйй сенсорной�  депрйва-
цйй через достаточно небольшой�  промежуток 
временй йзголодавшйй� ся по новой�  йнформа-
цйй мозг начйнает продуцйровать сйгналы 
сам, вызывая у человека йллюзйй7. Так, мы 
можем предположйть, что сознанйе йндйвйда 
не терпйт состоянйя, в котором оно не являет-
ся полностью «заполненным», насыщенным 
состоянйямй йлй «Я»-образамй. Сознанйе йн-
дйвйда требует варйатйвностй, требует воз-
можностй неогранйченного переключенйя с 
одного состоянйя на другое.
Проблема эскапйзма становйтся в последнее 

время найболее острой� , в связй с тем, что совре-
менный�  человек обладает значйтельно большйм 
колйчеством временй досуга й, следовательно, 
ймеет больше возможностей�  для скукй, бегства от 
рутйны й погруженйя в себя. Об этом пйшет на прй-
мере современных европей� цев М. Маяцкйй�  в своем 
сборнйке эссе «Курорт Европа»8. Всплеск эскапйст-
скйх настроенйй�  относйтся к эпохе романтйзма, й 
это, вероятно, объясняется тем акцентом, который�  
романтйкй делалй на внутреннем мйре человека. 
П.С. Гуревйч пйшет, что романтйкй «высказалй до-
гадку, что человеческое бытйе нейзмерймо бога-
че его соцйального йзмеренйя. Индйвйду вообще 
тесно в налйчном йсторйческом пространстве. Он 
легко с помощью воображенйя катапультйрует 
себя в йные культурные мйры, немногйе йз кото-
рых он сам же й творйт. Отрекаясь от дей� ствйтель-
ностй, романтйк вступает в нейзведанные зоны 
собственного бытйя. Преображая реальность, он 
постйгает в себе нечто унйкальное, незавйсймое, 
прйнадлежащее только ему как жйвому существу. 
Здесь открывается, по существу, простор для не-
ожйданного самоосуществленйя… Нйкакое йное 
жйвое созданйе не способно открывать в себе бес-
предельные мйры»9. Дей� ствйтельно, нй в одну 
эпоху больше не вознйкало такой�  веры в нейсчер-
паемость творческйх ресурсов внутреннего мйра 
человека, й нй в одну эпоху йндйвйд не ощущал так 
остро «тесноты» бытйя й стремленйя вырваться за 
пределы этйх сдержйвающйх оков.

7 Lilly J.С. The Scientist: A Novel Autobiography. Lippincott, 
1978.
8 Маяцкий М. Курорт Европа. М., 2009.
9 Гуревич П.С. Философское толкование человека. М., 
2012. С. 227.



601

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

DOI: 10.7256/2070-8955.2014.6.12027

внутренний мир человека

роль псйхйческой�  «защйты»15. Фрей� д, аналйзйруя 
псйхозы, отмечает, что в нйх дей� ствуют две псйхй-
ческйе установкй: «одна йз нйх, нормальная, пред-
полагает учет реальностй, другая, под влйянйем 
влеченйй� , отрывает Я от реальностй»16.

Сублимация — еще одно «родственное» эска-
пйзму явленйе. Во фрей� довском псйхоаналйзе су-
блймацйя представляется как перенаправленйе 
йлй превращенйе сексуальной�  энергйй лйбйдо в 
энергйю несексуальную, которая лежйт в основе, 
в частностй, творческой�  деятельностй. В работах 
Фрей� да так й остается до конца неясным, во что 
конкретно может сублймйроваться лйбйдо — в 
любую другую деятельность, отлйчную от сексу-
альной� , йлй же только в творчество. В любом слу-
чае, механйзм сублймацйй, еслй мы отбросйм его 
сексуальное содержанйе, несе�т в себе как мотйв 
«бегства» (от йнстйнкта к соцйально-прйемлемой�  
актйвностй, от Оно — к Я, йлй в шйроком смысле 
от прйроды к культуре), так й продуктйвное нача-
ло эскапйзма.

В работах Фрей� да прйсутствует еще целый�  
ряд понятйй� , которые мы моглй бы связать с по-
нятйем эскапйзма (напрймер «отказ от реально-
стй» (Verleugnung)), однако все онй так йлй йначе 
могут быть подведены под понятйе диссоциации17. 
Дйссоцйацйя, как правйло, проявляется как некйй�  
варйант фрей� довского «вытесненйя» — травматй-
ческйе, негатйвные пережйванйя в данном случае 
не загоняются в подсознанйе, а как бы «отщепля-
ются» от основной�  лйчностй — лйбо путем забыва-
нйя, лйбо путем формйрованйя другой�  лйчностй. 
Фрей� д пйшет, говоря о расщепленйй сознанйя, что 
оно «…начйнается преднамеренным, йнтенцйо-
нальным актом. По сутй, вытесненные содержанйя 
ускользают от субъекта й в качестве «отдельной�  
группы псйхйческйх явленйй� » подчйняются свойм 
собственным законам»18.

15 Вытеснение // Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по 
психоанализу. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 142–147.
16 Freud S. Abriss der Psychoanalyse (1938). (Цит. по: Расще-
пление Я // Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по психоа-
нализу. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 474).
17 Диссоциативные расстройства рассматривались мной 
ранее подробно, поэтому здесь я опускаю детальное рас-
смотрение этой темы. См.: Труфанова Е.О. Эскапизм и эска-
пистское сознание: к определению понятий // Философия и 
культура. 2012. № 3. С. 96–107.
18 Вытеснение // Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь по 
психоанализу. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 145–146.

торое было опйсано К. Марксом й которое, во мно-
гйх свойх чертах, схоже с современным обществом, 
отчужденйе человеческой�  сущностй от человека в 
трудовой�  деятельностй прйводйт к тому, что роль 
эскапйзма край� не возрастает. По сутй, в данном 
случае эскапйзм является возвращенйем отчуж-
денного, возвратом к себе, восстановленйем утра-
ченного экзйстенцйального смысла. Человек стре-
мйтся заново обрестй то, что было отчуждено в 
трудовом процессе, погруженйем в воображаемые 
мйры: на самом обыденном уровне йх с готовно-
стью предоставляют массмедйа й йндустрйя досу-
га, однако это лйшь самая простая разновйдность 
эскапйзма, которая отлйчается пассйвной�  ролью 
субъекта. Нас же йнтересует в первую очередь 
эскапйзм, обладающйх творческйм потенцйалом.

Эскапизм как расщепление сознания, 
как самообман и как поиск смысла

Эскапйзм как свой� ство человеческой�  псйхйкй йме-
ет в качестве механйзма способность йндйвйда к 
дйссоцйацйй, отщепленйю частй сознательных пе-
режйванйй�  от сознанйя в целом13. Такйм образом, 
с проблемой�  эскапйзма можно связать целый�  ряд 
понятйй�  псйхоаналйза. Понятйе «расщепленйя Я» 
встречается у Фрей� да й обозначает такое явленйе, 
встречающееся в ряде псйхозов, в ходе которого 
«внутрй Я сосуществуют две псйхйческйе установ-
кй по отношенйю к внешней�  реальностй, которая 
протйводей� ствует требованйям влеченйя: первая 
установка учйтывает реальность, вторая — от-
рекается от этой�  реальностй й ставйт на ее место 
продукт желанйя. Этй установкй сосуществуют, не 
оказывая друг на друга нйкакого воздей� ствйя»14. 
Само расщепленйе становйтся возможным, прежде 
всего, благодаря процедуре вытеснения, в ходе ко-
торого, как опйсывает Фрей� д, субъект стремйтся 
устранйть, «вытеснйть» в бессознательное некйе 
мыслй, образы, воспомйнанйя, которые связаны 
с темй влеченйямй, удовлетворенйе которых мо-
жет прйвестй к конфлйкту, к негатйвным послед-
ствйям й т.д. В более шйроком смысле вытесняют-
ся негатйвные пережйванйя в целом, что йграет 

13 Об этом подробнее: Труфанова Е.О. Эскапизм и эска-
пистское сознание: к определению понятий // Философия и 
культура. 2012. № 3. С. 100-102.
14 Расщепление Я // Лапланш Ж., Понталис Ж.-Б. Словарь 
по психоанализу. 2-ое изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 472–
473.
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лйстом, который�  отрйцает, что он гомосексуалйст, 
хотя й прйзнает те дей� ствйя й особенностй, кото-
рые должны бы характерйзовать его как такового. 
Тем не менее, он склонен счйтать свой�  случай�  как 
нечто спецйфйчное, несводймое к подобному «яр-
лыку»). В прйведе�нном прймере Я-наблюдатель, 
рефлексйруя над поведенйем Я-актора, отрйцает 
не столько самй поступкй, сколько мотйвы этйх 
поступков, стремйтся рассматрйвать йх как «осо-
бый�  случай� ». В отлйчйе от случаев дйссоцйацйй, 
это раздвоенйе не носйт патологйческого характе-
ра, псйхйка остается цельной� . «Сама сущность реф-
лексйвной�  йдей “скрывать от себя” нечто, — пйшет 
Сартр, — предполагает едйнство той�  же самой�  псй-
хйкй й, следовательно, двой� ственную актйвность 
внутрй едйнства, стремящуюся, с одной�  стороны, 
утверждать й обнаружйвать скрывающуюся вещь, 
с другой�  — вытеснйть ее й завуалйровать; каждая 
йз двух сторон этой�  актйвностй дополняет другую, 
то есть предполагает ее в своем бытйй»22.

Сартр подчеркйвает протйворечйе, парадок-
сальность, заложенные в самой�  сйтуацйй само-
обмана, говоря о том, что в самообмане сознанйе 
одновременно является й не является самйм со-
бой� . Он обращается к понятйю бегства, говоря, что  
«…первое дей� ствйе самообмана есть бегство от 
того, от чего нельзя бежать, бегство от того, что 
есть. Итак, сам проект бегства открывает в само-
обмане глубокйй�  распад внутрй бытйя, й йменно 
этйм распадом он хочет быть»23.

Такйм образом, самообман представляется Сар-
тру бегством Я от самого себя, бегством, которое ча-
сто выражается в отказе вйдеть себя такйм, какйм 
тебя могут вйдеть другйе. Самообман часто связан 
с попыткой�  самооправданйя, с нежеланйем прй-
нймать те йлй йные проявленйя своей�  лйчностй.  
Д.И. Дубровскйй�  вйдйт в самообмане механйзм са-
мойдентйфйкацйй. «Фрагментарность лйчностй — 
«составленность» Я йз казалось бы несовместй-
мых смыслообразующйх частей�  (склонностей� , оце-
нок), взаймойсключающйх йнтенцйй�  также делает 
неподлйнную аутокоммунйкацйю, по-вйдймому, 
едйнственно возможным средством сохраненйя 
тождества лйчностй (хотя бы слабого, балансйрую-
щего на гранй патологйй)»24. Такйм образом, само-

22  Там же. С. 88.
23 Там же. С. 104.
24 Дубровский Д.И. Обман. Философско-психологический 
анализ. М., 2010. С. 139.

Можно также упомянуть еще ряд псйхй-
ческйх нарушенйй� , напрямую связанных с по-
нятйем «бегства», как номадйзм, дромоманйя 
(греч. δρό� μός «бег»), порйоманйя (греч. πό� ρός 
«путь»), вагабондаж (фр. vagabondage — «бродяжнй-
чество»). Все онй обозначают одно й то же явленйе — 
непреодолймую тягу к буквальному бегству — 
перемещенйям, к путешествйям, к бродяжнй-
честву, отчастй подобную той� , которую опйсал  
А.С. Пушкйн в строках «Евгенйя Онегйна»:

Им овладело беспокойство,
Охота к перемене мест
(Весьма мучительное свойство,
Немногих добровольный крест)19.

Еслй Онегйн страдает от весьма распространен-
ного в эпоху романтйзма «недуга», то в другйх случа-
ях подобные сймптомы, выражающйеся в побегах йз 
прйвычной�  домашней�  обстановкй, могут вызывать-
ся органйческймй пораженйямй головного мозга й 
тяжелымй псйхйческймй заболеванйямй, однако в 
то же время йх прйчйной�  может быть сенсорный�  го-
лод — потребность в новых яркйх впечатленйях. Так, 
ребенка с йзбыточной�  склонностью к фантазйям 
может побудйть к бегству прймер любймых героев 
кнйг йлй фйльмов, однако чаще прйчйной�  бродяж-
нйчества становятся неблагопрйятные условйя дома 
йлй просто общее недовольство однообразным бы-
том — школой� , родйтельскйм контролем й т.д.20.

Расщепленйе сознанйя не всегда представля-
ет собой�  патологйю. В повседневной�  жйзнй в ка-
честве нормы прйсутствует множественность Я, в 
первую очередь — его удвоенйе — на Я-актора й 
Я-наблюдателя. Это удвоенйе особенно ярко на-
блюдается в сйтуацйй самообмана, который�  также 
часто рассматрйвают как разновйдность эскапйз-
ма, поскольку, по сутй, в самообмане йндйвйд бе-
жйт от самого себя. О самообмане йменно в этом 
ключе пйшет Сартр, отмечая, что «человеческое 
бытйе… есть также й бытйе, которое может занй-
мать отрйцательные позйцйй в отношенйй себя»21. 
В самообмане, по Сартру, человек отрйцает свое 
бытйе, утверждает, что он не является тем, кем он 
является (так, он прйводйт прймер с гомосексуа-

19 Пушкин А.С. Евгений Онегин. Гл. 8, XIII.
20 Дромомания // Популярная психологическая энциклопе-
дия. М., 2005. С. 213-216.
21 Сартр Ж.-П. Бытие и ничто. М., 2004. С. 82.
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внутренний мир человека

несколько другом контексте, называет й Э. Фромм в 
своей�  йзвестной�  работе «Бегство от свободы»27.

Пойск осмысленностй бытйя, попытка насы-
тйть жйзнь смыслом, былй важны й для роман-
тйков. «Образ человека в романтйзме сопряжен с 
постоянной�  й острой�  тоской�  по человеческой�  не-
восполненностй, незавершенностй. Такое рассо-
гласованйе человека с самйм собой�  явйлось мощ-
ным духовным ймпульсом для возможного, порою 
реалйзуемого только в сфере грезы, преодоленйя 
собственной�  односторонностй»28. Трагйческое мй-
роощущенйе романтйка — это мйроощущенйе че-
ловека с крйзйсом йдентйчностй.

Об острой�  потребностй в налйчйй смысла су-
ществованйя пйшет Франкл: «…человеческое бы-
тйе всегда орйентйровано вовне на нечто, что не 
является йм самйм, на что-то йлй на кого-то: на 
смысл, который�  необходймо осуществйть, йлй на 
другого человека, к которому мы тянемся с любо-
вью. В служенйй делу йлй любвй к другому чело-
век осуществляет сам себя… Такйм образом, он, по 
сутй, может реалйзовать себя лйшь в той�  мере, в 
какой�  он забывает про себя, не обращает на себя 
внйманйя»29. Этот пассаж в прймененйй к рассма-
трйваемой�  проблеме эскапйзма можно трактовать 
двояко. С одной�  стороны, Франкл пйшет об отка-
зе от погруженйя в себя й переключенйй на нечто 
внешнее в мйре — на мйссйю йлй на другого чело-
века, т.е. настайвает на актйвном взаймодей� ствйй 
с окружающйм мйром радй обретенйя смысла. С 
другой�  стороны, уход от себя й погруженйе в дру-
гого человека, в некое дело й т.д. — разве это не все 
то же «бегство» — от однйх состоянйй�  своего со-
знанйя к другйм. Именно вторая трактовка пред-
ставляется более подходящей� , еслй рассмотреть 
следующее его утвержденйе. Франкл отмечает, что 
на основанйй своего драматйчного опыта пребы-
ванйя в Освенцйме й Дахау, он сделал вывод, что 
найбольшйе шансы выжйть ймелй те, кто был «на-
правлен в будущее, на дело, которое йх ждало, на 
смысл, который�  онй хотелй реалйзовать»30. Такйм 
образом, эскапйстское сознанйе заключенных кон-
цлагеря позволяло йм «сбежать» от экстремаль-

27 Фромм Э. Бегство от свободы. М., 1990.
28 Гуревич П.С. Философское толкование человека. М., 
2012. С. 228.
29 Франкл В. Человек перед вопросом о смысле // Франкл В. 
Человек в поисках смысла. М., 1990. С. 29–30.
30 Там же. С. 36.

обман йграет, по мненйю Дубровского, ключевую 
роль в сохраненйй лйчностной�  йдентйчностй — со-
четать несочетаемые Я-образы становйтся возмож-
но только благодаря самообману. По сутй, здесь про-
является эффект когнйтйвного дйссонанса.

Понятйе самообмана по аналогйй с понятйем 
обмана ймеет отрйцательное звучанйе, йдущее 
йз моральной�  фйлософйй. Самообман в контексте 
псйхологйй также рассматрйвается как нечто не-
гатйвное, связанное с отрйцанйем, вытесненйем й 
т.п. Однако самообман, проявляющйй� ся в эскапйст-
ском «бегстве» от ряда проявленйй�  собственного 
Я, является необходймой�  частью йндйвйдуального 
бытйя, он не только позволяет сгладйть протйво-
речйя между разлйчнымй йдентйфйкацйямй, но 
он позволяет создавать новые Я-образы, которые 
могут более продуктйвно быть йспользованы в 
ряде жйзненных сйтуацйй� , нежелй «подлйнные». 
Самообман не может быть тотальным, поскольку 
в таком случае человек полностью утратйт чув-
ство реальностй, однако до определенной�  степенй 
самообман всегда прйсутствует в самосознанйй, 
йграя прй этом как позйтйвную, так й негатйвную 
роль. Склонность к самообману, как пйшет Дубров-
скйй� , «…проявляется в нежеланйй знать правду, 
в бессознательном уклоненйй от некоторых зна-
нйй�  о себе, в йх вытесненйй, а нередко й в актйв-
ном поддержанйй йллюзорных самоотображенйй�  
й всевозможных «выгодных» верованйй� … Тако-
го рода склонность свой� ственна в той�  йлй йной�  
степенй всем людям, отвечает некому родовому 
йнтересу»25.

Одной�  йз главных прйчйн самообмана, как й 
главной�  прйчйной�  эскапйзма, является ощущенйе 
отсутствйя йлй недостаточностй смысла существо-
ванйя. Д.И. Дубровскйй�  также отмечает эту особен-
ность, говоря о том, что «людй охотно становятся 
прйверженцамй «ученйй� », соцйальных мйфов, йбо 
последнйе поставляют йндйвйду столь необходй-
мые ему смыслы существованйя, укореняют его в 
бытйй. На поверку часто оказывается, что это ква-
зйсмыслы, но до тех пор, пока человек йспытывает 
чувство прйчастностй к велйкому, возвышенному, 
вечному, пока дей� ствует «дурная вера», это не йме-
ет значенйя. Самообман такого рода пйтается фун-
даментальной�  потребностью человека в обретенйй 
смысла существованйя»26. Схожйе мотйвы, хотя й в 

25 Там же. С. 137.
26 Там же. С. 143–144.
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человек подспудно желает его, поскольку такой�  
опыт прйдал бы особый�  смысл его жйзнй. Каждый�  
стремйтся счйтать свою йндйвйдуальную жйзнь 
чем-то особенным, непохожйм на жйзнь другого 
человека, й в пойсках подтвержденйя этой�  особен-
ностй он жаждет особых событйй� , которые моглй 
бы «украсйть» его жйзнь. Именно это желанйе стре-
мйтся удовлетворйть также й массовая культура в 
своей�  продукцйй, фйльмах й кнйгах о «йзбранных», 
людях со сверхспособностямй й т.д., удйвйтельных 
прйключенйях в воображаемых мйрах.

Конструйрованйе этйх мйров достой� но от-
дельного йсследованйя. Воображаемые мйры яв-
ляются неотъемлемой�  частью мйфологйй й релй-
гйй, но онй прйсутствуют также в общественном 
сознанйй за пределамй мйфологйческйх й релйгй-
озных сюжетов. Таковы легенды о Край� ней�  Туле, 
царстве Пресвйтера Иоанна, Эльдорадо й т.д.33 От-
дельное место в такйх легендах занймают утопйй. 
Нейзбежно напрашйвается аналогйя эскапйзма й 
утопйзма: дей� ствйтельно, механйзмы дей� ствйя 
эскапйстского й утопйческого сознанйя во многом 
схожй. Одйн йз первых утопйстов, Платон, протй-
вопоставляя свой�  «йдеальный� » мйр мйру земному, 
йменно первый�  рассматрйвает как настоящйй� , йс-
тйнный� , хотя с точкй зренйя обыденного сознанйя 
он-то как раз й является воображаемым, вторйч-
ным. В мйре йдей�  содержйтся собственно йдеал, 
к которому необходймо стремйться во всем — от 
познанйя мйра до построенйя йдеального государ-
ства34. Утопйя сроднй обещанйю загробного мйра 
с его спокой� ствйем, упорядоченностью й безбед-
ным существованйем. Однако, как верно замечает 
англйй� скйй�  поэт й эссейст Артур Бенсон, проблема 
большйнства утопйй�  в том, что совершенно непо-
нятно, как в нйх жйвут людй, которым нечего уже 
улучшать, не к чему стремйться35. Так, обещанйе 
рая в тяжелое мгновенйе жйзнй может оказаться 
утешенйем, но в моменты душевного спокой� ствйя 
й благополучйя загробный�  мйр не выглядйт такйм 
уж прйвлекательным, будь то рай�  йлй ад. Этот мйр, 
как верно отмечает Бенсон, является фйнальным, 
окончательным, он лйше�н дальней� шйх йзмене-
нйй� , лйшен будущего й потому скорее пугает, неже-

33 Эко У. История иллюзий. Легендарные места, земли и 
страны. М., 2014.
34 Черткова Е.Л. Метаморфозы утопического сознания  
(от утопии к утопизму) // Вопросы философии. 2001. № 7.  
С. 47–58.
35 Benson A.C. Escape, and Other Essays. N.Y., 1915.

ных условйй�  лагерной�  жйзнй, отвлечься от нйх, 
погрузйвшйсь в решенйе некой�  внутренней�  зада-
чй, мысленно переносясь в воображаемое будущее, 
которое наступйт после йх освобожденйя. Такйм 
образом, самообман, опйсываемый�  Франклом (а 
здесь вера в возможность освобожденйя, новой�  
жйзнй после заключенйя была в первую очередь 
йменно самообманом) прйдавал человеку сйлы 
для выжйванйя, он осуществлялся с помощью 
«бегства» в воображаемое будущее.

Так, мы можем сделать вывод, что самооб-
ман является шйроко распростране�нной�  разно-
вйдностью эскапйзма, й может йграть не только 
негатйвную роль (напрймер, нежеланйе решать 
некйе проблемы, просто отказываясь вйдеть йх су-
ществованйе), но й позйтйвную (давать человеку 
сйлу, надежду, смысл для дальней� шего существо-
ванйя). Но главным выводом является то, что эска-
пйзм мы можем рассматрйвать как «бегство» за 
утраченным (йлй не най� денным) смыслом бытйя.

Бегство в «гиперреальность»

Для эскапйзма, в особенностй для эскапйзма в со-
временную, пронйзанную массмедйа эпоху, харак-
терно желанйе наполнйть свою жйзнь событйямй 
«bigger than life»31 (этот термйн часто йспользуется 
в рекламе продуктов современной�  масс-культуры, 
прежде всего, фйльмов, чтобы подчеркнуть какой�  
яркостью й реалйстйчностью обладают развора-
чйвающйеся на экране событйя) йлй «гйперреаль-
ностй» («hyperreality»), йспользуя термйн У. Эко32. 
«Гйперреальность» протйвопоставляется «высшей�  
реальностй» повседневной�  жйзнй: она выступает 
как плацебо от однообразйя, заставляя человека на 
время забыть о серых буднях, погрузйться в особое 
новое состоянйе, которое тем прйвлекательней� , чем 
отдаленней�  оно от повседневностй. Большйнство 
велйкйх пройзведенйя лйтературы йлй кйнемато-
графа повествуют о людях, оказывающйхся в сйту-
ацйях необычных, выходящйх за пределы повсед-
невностй. Герой художественных пройзведенйй�  
оказываются втянутымй в важные йсторйческйе со-
бытйя, онй совершают удйвйтельные путешествйя, 
знакомятся с особеннымй людьмй й т.д. Словом, 
онй йспытывают такой�  опыт, который�  встречается 
в жйзнй далеко не каждого человека, тем не менее, 

31 «Больше, чем жизнь» (англ.).
32 Eco U. Faith in Fakes. Travels in Hyperreality. London, 1998.
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внутренний мир человека

летворяет человека в его потребностй к отвлече-
нйю от рутйны — мы не в состоянйй нйчего этому 
протйвопоставйть. Кроме одного (й это должно 
являться одной�  йз важней� шйх задач современно-
го образованйя): демонстрацйй того, что йндйвйд 
способен сам участвовать в созданйй «гйперре-
альностй», что творческая деятельность прйвно-
сйт в жйзнь значйтельно большее разнообразйе й 
значйтельно более яркйе й насыщенные смыслом 
впечатленйя, нежелй пассйвное воспрйятйе ком-
пьютерной�  вйртуальной�  реальностй.

Эскапизм: попытка классификации

В данной�  статье был только намечен круг тем, свя-
занных с проблемой�  эскапйзма, й указаны «род-
ственные» понятйя, которые в дальней� шем сле-
дует рассмотреть более подробно. В заключенйе 
следует, однако, решйть еще одйн вопрос, который�  
является однйм йз найболее важных: так лй необ-
ходймо йспользовать термйн «эскапйзм», не явля-
ется лй он йзлйшнйм, особенно когда мы говорйм 
о деятельностй сознанйя?

Ведь мы говорйм о воображенйй, о фантазйй, 
о творческйх актах сознанйя — разве этого недо-
статочно? Однако, хотя этй способностй человека 
край� не важны для эскапйзма, тем не менее, эска-
пйзм прйдает особый�  смысл йх прймененйю. Эска-
пйзм связан с расщепленйем сознанйя, с неклас-
сйческйм подходом к сознанйю й Я37. Его главным 
содержанйем является йменно переход от одного 
образа субъектйвной�  реальностй к другому, пере-
ключенйе с одного Я на другое. Эскапйзм предпо-
лагает рассматрйвать то особое свой� ство нашего 
сознанйя, которое позволяет нам отрываться от 
непосредственного опыта й погружаться в состо-
янйя внутреннего мйра. Такйм образом, эскапйзм 
йграет роль «родового» понятйя для такйх рассмо-
тренных выше понятйй�  как расщепленйе созна-
нйя, вытесненйе, сублймацйя, отчужденйе й т.д.

Понятйе «эскапйзм» часто йспользуется в ка-
честве негатйвного ярлыка. Уже сама форма слова 
«-йзм» предполагает, что эскапйзм — это прежде 
всего поведенческая стратегйя йлй даже ученйе, 
по аналогйй с релятйвйзмом, реалйзмом й т.д., а 
не феномен. Тем не менее, в гуманйтарных науках 
этот термйн выходйт за рамкй продйктованного 
«-йзмом» прочтенйя.

37 Лекторский В.А. Я // Лекторский В.А. Эпистемология 
классическая и неклассическая. М., 2001. С. 173–184.

лй вдохновляет. Лучшйй�  мйр, в который�  стремйтся 
эскапйст, зачастую отлйчен от загробного мйра йлй 
утопйй: он необязательно более справедлйвый� , со-
вершенный�  й лйше�нный�  бед, он просто йной� , от-
лйчный�  от повседневного мйра человека. Эскапйст 
стремйтся «убежать» не только й не столько от не-
взгод, сколько от рутйны, от однообразйя. Такйм 
образом, утопйю мы можем рассматрйвать как 
одну йз разновйдностей�  эскапйзма.

Какйм образом эскапйст может «попасть» в «гй-
перреальность»? Найболее простым (й потому — 
найболее распространенным) способом «бегства» 
является пассйвное переключенйе сознанйя в 
вйртуальную реальность компьютерной�  йгры йлй 
просмотр телесерйала, то в то же время эскапйзм 
может быть продуктйвным й выражаться в твор-
ческой�  деятельностй, в которой�  йндйвйд находйт 
(а точнее — конструйрует сам!) тот самый�  недо-
стающйй�  смысл, о котором страдалй романтйкй, о 
котором пйсал Франкл й др.

Для современной�  эпохй йменно компьютер-
но-медйй� ная вйртуальная реальность становйт-
ся главной�  «гйперреальностью» эскапйста, во 
многом заменяя собой�  предыдущйе. Архйдьякон 
Фролло в романе В. Гюго «Собор Парйжской�  Бого-
матерй», говоря о новом в ту эпоху явленйй — по-
явленйй массового кнйгопечатанья — пророческй 
заявляет «Вот это убьет то. Кнйга убьет зданйе»36, 
подразумевая, что владычйца дум — релйгйя, ма-
терйально воплощенная в ту эпоху в велйчествен-
ных готйческйх соборах, уступает место новой�  вла-
дычйце дум — лйтературе, которая с появленйем 
кнйгопечатанья становйтся достоянйем масс. И 
еслй раньше йменно к релйгйй человек обращался 
в первую очередь в пойсках того самого недостаю-
щего смысла, в бегстве от «суетностй» бытйя, то с 
момента массового распространенйя лйтературы, 
роль подобного йсточнйка смыслов й эскапйстско-
го «убежйща» переходйт к ней� . Настала лй эпоха, 
когда «вот это убьет то» — компьютер убьет кнйгу 
й станет главным убежйщем для человека, бегу-
щего от рутйны повседневностй? Вероятно, да, это 
время уже настало. Однако как с появленйем кнйг 
релйгйя не прекратйла свое существованйе, так й 
лйтература не йсчезнет с появленйем компьюте-
ров й развйтйем современных средств коммунй-
кацйй. И еслй йменно компьютерная вйртуальная 
реальность на данный�  момент легче всего удов-

36 Гюго В. Собор Парижской Богоматери // Гюго В. Собра-
ние сочинений. В 7-ми тт. Т. 1. М., 1993. С. 287.
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ной�  картйны «вйртуальной� » реальностй к другой� . 
В мягком эскапйзме сохраняется Я-наблюдающее, 
которое указывает на временность «бегства», тог-
да как в же�стком эскапйзме пройсходйт полное 
«переключенйе гештальта», йндйвйд воспрйнй-
мает себя абсолютно другой�  лйчностью йлй прй-
нймает фантазйю за дей� ствйтельность. Так, еслй 
«мягкйй� » эскапйзм является необходймым усло-
вйем для творческой�  деятельностй, «же�сткйй� » 
представляет собой�  патологйческую сйтуацйю, 
крйзйс йдентйчностй йлй потерю йдентйчностй 
вовсе. Мягкйй�  будет представлять собой�  состоя-
нйе Я-в-йзмененных обстоятельствах, а же�сткйй�  — 
Другое Я. Так, в мягком эскапйзме пройсходйт 
пространственно-временное «перемещенйе» со-
знанйя, а в же�стком — меняется само сознанйя, 
пройсходйт не только смена Я-образа, но й самой�  
йдентйчностй в целом.

В качестве главного мотйва в крйтйке эскапйз-
ма постоянно прйсутствует мотйв «бегства от реаль-
ностй». Предполагается, что есть реальный�  мйр — 
фйзйческйй�  йлй соцйальный� , но эскапйст отрй-
цает существованйе первого йлй же отказывается 
участвовать в предпйсанной�  ему деятельностй во 
втором. Это «бегство» крйтйкуется как фантазер-
ство, непрактйчность йлй малодушйе. Полагается, 
что йндйвйд погружается в мйр йллюзйй� , отрйцая 
то, что пройсходйт вокруг него. Однако эскапйзм в 
своей�  позйтйвной�  форме не заключается в отри-
цании окружающей�  дей� ствйтельностй. В «бегстве» 
пройсходйт расстановка акцентов, второстепен-
ное для «мйра» может оказаться важным для меня 
лйчно й т.д. В «бегстве» йндйвйд дйстанцйруется 
от реальностй, позволяя себе посмотреть на нее�  
как бы йз другого мйра, в «бегстве» мы не погру-
жены в событйя реального мйра, мы будто наблю-
даем йх через стекло: мы осознаем йх реальность, 
но онй отделены от нас некйм препятствйем. Мы 
показалй, что подобное состоянйе может опйсы-
ваться псйхологйческйм термйном «дйссоцйацйя», 
однако еслй дйссоцйацйй в псйхологйй подразуме-
вают некоторое «отщепленйе» от лйчностй частй 
ее самой�  йлй ее воспрйятйй� , то в эскапйзме сюда 
также относятся отщепленйе от себя собственного 
воспрйятйя мйра38.

38 Это, в свою очередь, в крайней степени можно сравнить 
с еще одним психическим явлением — дереализацией, осо-
бым нарушением восприятия, в котором окружающий мир 
воспринимается как нереальный или дистанцированный, 
отдалённый.

Можно провестй некоторую классйфйкацйю 
в рамках эскапйзма. Во-первых, мы можем подраз-
делять эскапйзм на актйвный�  й пассйвный� . К пас-
сйвному эскапйзму относятся разнообразные спо-
собы проведенйя досуга й рекреацйй, в которых 
творческая актйвность сознанйя является нйзкой�  
(напрймер, просмотр телепередачй). Актйвный�  
эскапйзм (который�  нас йнтересует в первую оче-
редь) предполагает актйвный�  творческйй�  подход 
к воображаемой�  реальностй, самостоятельное по-
строенйе этой�  реальностй, а не воспрйятйе уже 
предложенной� .

Во-вторых, эскапйзм можно подразделйть на 
внешнйй�  й внутреннйй� . Это прежде всего отно-
сйтся к пространственно-временному йзмеренйю 
эскапйзма. Внешнйй�  эскапйзм — это «бегство», 
осуществляемое в реальном фйзйческом про-
странстве — напрймер, турйстйческая поездка 
йлй просто вйзйт на дачу. Внутреннйй�  эскапйзм 
(опять же, йменно он прежде всего йнтересует 
нас с точкй зренйя эскапйстского сознанйя) пред-
ставляет собой�  смещенйе фокуса сознанйя на не-
кое внутреннее, воображаемое состоянйе, в вйр-
туальный�  мйр, созданный�  сознанйем йндйвйда. 
Внутреннйй�  эскапйзм представляет собой�  такое 
состоянйе, в котором фокус сознанйя смещается с 
воспрйятйя внешнего мйра на воспрйятйе собы-
тйй�  мйра внутреннего.

И, наконец, в-третьйх, можно разделять эска-
пйзм на «мягкйй� » (умеренный� ) й «же�сткйй� » (ра-
дйкальный� ). «Мягкйй� » предполагает любую де-
ятельность, ведущую к отходу от предпйсанной�  
соцйальной�  актйвностй, напрймер чтенйе кнйг, 
просмотр фйльмов, путешествйя, занятйя творче-
ством й т.д. Тогда как «же�сткйй� » эскапйзм проявля-
ется в полном уходе лйчностй в «другой�  мйр», как 
это пройсходйт, напрймер, у определенной�  группы 
участнйков ролевых йгр, где ролевой�  Я-образ на-
чйнает вымещать другйе Я-образы. Такйм обра-
зом, в сйтуацйй мягкого эскапйзма лйчность й Я 
не претерпевают радйкальных йзмененйй� , тогда 
как в сйтуацйях же�сткого эскапйзма речь йдет не 
только об йзмененйй окруженйя, но й о трансфор-
мацйй собственной�  псйхйкй, о бегстве от своего 
собственного Я. Мягкйй�  эскапйзм предполагает 
переключенйе с однйх Я-образов на другйе, тогда 
как же�сткйй�  — трансформацйю лйчностной�  йден-
тйчностй в целом. В мягком эскапйзме сознанйе й 
самосознанйе являются гйбкймй, пройсходйт сме-
на фокуса с созерцанйя внешнего мйра на созерца-
нйе мйра внутреннего, йлй же от построенйя од-
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внутренний мир человека

человек стремйтся к умноженйю мйров, в которых 
обйтает его сознанйе, ему недостаточно того мйра, 
который�  дан ему в повседневном опыте, он не мо-
жет жйть только в нем. И в связй с этой�  особенно-
стью человеческой�  псйхйкй ймеет смысл говорйть 
об эскапйстском сознанйй как особой�  составляю-
щей�  сознанйя человека, которое делает возмож-
ным этот выход за пределы объектйвной�  реально-
стй. Пйсатель Джон Толкйен в эссе «О волшебных 
сказках», отвечая крйтйкам эскапйзма, пйшет: 
«Почему… следует презйрать человека, который� , 
попав в темнйцу, пытается, во что бы нй стало, йз 
нее выбраться, а еслй ему это не удается, говорйт 
й думает не о надзйрателях й тюремных решетках, 
а о чем-то йном? Внешнйй�  мйр не стал менее ре-
альным от того, что заключенный�  его не вйдйт»39. 
С точкй зренйя Толкйена, нельзя вйнйть человека 
за то, что он предпочйтает реальность рыцарей�  на 
конях реальностй автомобйлей� , за то, что он йщет 
мйр, где можно победйть голод, несправедлйвость, 
нйщету, боль й даже смерть. Дей� ствйтельно, эска-
пйстское сознанйе осуществляет «бегство» йндй-
вйда от осознанйя своей�  конечностй, й оно позво-
ляет наполнйть его жйзнь смыслом, выходящйм за 
пределы обыденностй.

39 Толкиен Дж.Р.Р. О волшебных сказках // Толкиен Дж.Р.Р. 
Возвращение Беорхтнота. М., 2001. С. 203.

Большйнство определенйй�  эскапйзма сводят-
ся к тому, что человек в сйтуацйй стресса, крйзйса 
йлй просто нежеланйя справляться с жйзненнымй 
трудностямй, стремйтся уй� тй от реального мйра в 
мйр йллюзйй� . Такйм образом, эскапйзм как правй-
ло рассматрйваться как соцйальная девйацйя йлй 
разновйдность псйхйческого расстрой� ства. И хотя 
й то, й другое относйтся к проявленйям эскапйз-
ма, это не является главным в данном феномене. 
Эскапйзм же представляет собой�  вовсе не частный�  
случай�  проявленйй�  псйхйкй, обнаружйвающйй� ся 
в сйтуацйях крйзйса, напротйв, это одна йз базо-
вых, неотъемлемых способностей�  человеческой�  
псйхйкй, неразрывно связанная с воображенйем, 
фантазйей�  й познавательным йнстйнктом. Можно 
даже рйскнуть сделать более смелое заявленйе: 
способность й тяга к эскапйзму — это существен-
ная черта человеческого бытйя, одна йх тех черт, 
которые проводят раздел между человеком й дру-
гймй жйвымй существамй, хотя даже жйвотные за 
счет познавательного йнстйнкта стремятся рас-
шйрйть гранйцы сферы своего обйтанйя. Эскапйзм 
отражает ту особенность человеческого сознанйя, 
что ему «тесно» в рамках здесь-й-сей� час-бытйя, че-
ловеческая прйрода устроена такйм образом, что 
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