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ценностям человеческого общества передаваться 
и дальше в сохранности от поколения к поколе-
нию, поддерживая дух современного общества в 
состоянии гармонии и моральнои�  устои� чивости.

Чтобы разработать эффективныи�  метод пре-
одоления страха самоактуализации, нам пред-
ставляется необходимым рассмотреть его с 
диалектических позиции�  дефицитарнои�  и экзи-
стенциальнои�  культурных ментальностеи� . Оттол-
кнемся в данном случае от идеи�  В. Н. Мясищева, 
считавшего, что «психотерапия <…> заключается 
<…> в изменении личности в смысле переделки ее 
отношении� »2. Отношения ко всему: к самои�  себе, к 
окружающим, к своим проблемам и к окружающеи�  
деи� ствительности.

2 Мясищев В.Н. Психология отношений. М.: МПСИ; Воро-
неж: НПО МОДЭК, 2003. С. 66.

Современное общество разрываемо тысячеи�  
противоречии� . То, что раньше казалось не-
зыблемои�  истинои� , сегодня подвергается 
«развенчанию» и даже осмеянию. Поколе-

ние отцов не находит общего языка с поколением 
сыновеи� . Ученые в разных областях гуманитарных 
наук пытаются наи� ти и исследовать те причины, 
по которым социум XXI века находится на грани са-
моразрушения. Мы нашли одну из этих причин — 
это страх самоактуализации, исследование кото-
рого отражено в нашеи�  прошлои�  работе1. В дан-
нои�  статье мы приводим описание поступенчатого 
метода преодоления этого типа страха, поскольку 
именно его преодоление позволит незыблемым 

1 Рудых А.В. Страх самоактуализации как социокультур-
ный фактор разлада механизма преемственности ценностей 
// Психология и психотехника. 2011. № 9 (36). С. 35–49.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЫ

ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА САМОАКТУАЛИЗАЦИИ: 
ПОСТУПЕНЧАТАЯ МЕТОДИКА УТВЕРЖДЕНИЯ 
ЧЕЛОВЕКА В ЦЕННОСТЯХ БЫТИЯ

А.В. Рудых      DOI: 10.7256/1999-2793.2014.4.9181

Аннотация. В статье рассматривается страх самоактуализации, как основное препятствие в личност-
ном росте человека и принятии им общечеловеческих ценностей. С целью разработки эффективного ме-
тода преодоления страха самоактуализации этот феномен рассматриваются с диалектических пози-
ций дефицитарной и экзистенциальной культурных ментальностей. На основе анализа разработанной 
автором феноменологической модели сознания индивида приводится поступенчатый анализ методики 
преодоления страха. Раскрыты роль и возможности личностной инновации, духовного кризиса и стра-
ха-благоговения в развитии личности человека и его утверждении в ценностях Бытия. Обосновано, что 
усиленный состоянием духовного кризиса экзистенциальный страх принимает свою наивысшую форму — 
страх-благоговение, который пересиливает страх самоактуализации, и индивид оказывается открытым 
для подлинной личностной инновации. В этом случае любой дефицитарный страх становится для челове-
ка картой, которая может рассказать, какие ценности должны подвергнуться переработке, чтобы раз 
и навсегда перестать бояться. Данная статья буден интересна не только философам и психологам, но и 
всем тем, кто интересуется проблемами человеческого бытия.
Ключевые слова: философия, культура, психология, ценности, самоактуализация, страх, экзистенциаль-
ный, дефицитарный, миф, инновация.

Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ (проект № 11–33–00111/13 «Междисципли-
нарное исследование социокультурных механизмов преемственности ценностей»).
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ского) типа культурнои�  ментальности, в частно-
сти такои�  его составляющеи� , как миф. Поскольку 
именно посредством мифа реальность предстает 
перед индивидом во всеи�  своеи�  сакральности.

Иными словами, чтобы понять возможности 
позитивных изменении�  существующего дефици-
тарного видения деи� ствительности, мы обратимся 
к анализу трансперсонального (или мифологиче-

Схема 1. Феноменологическая модель сознания индивида

Экзистенциальное поле культурной ментальности

Дефицитарное поле культурной ментальности

Бытийные ценности
(Эго-трансценденция)

Самоактуализирующийся
тип культурной ментальности
(мотивация на самопознание)

Социализирующийся
тип культурной ментальности

(мотивация на достижение 
успеха и самоутверждение)

Трансперсональный
тип культурной ментальности

(мотивация на самотрансценденцию)

Активизирующийся
тип культурной ментальности

(мотивация на самосохранение
и избежание неудач, стремление

к комфорту и безопасности

Сознательное
поле

активности

Бессознательное
поле

активности
(Юнг, Фрейд)

Дефицитарные ценности
(Эго-центрация)

(Маслоу, Фромм)

Вектор самоактуализации
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Обратимся теперь к понятию мифа. На данныи�  
момент создано множество теории� , пытающихся 
объяснить явление мифа как культурного и даже 
психического феномена в жизни человека. Сегодня 
можно критически относиться к тем или иным по-
ложениям отдельных теории� , рассматривающих 
мифологическую ментальность с точки зрения 
трансформации либидо З. Фреи� да, дологических 
структур сознания Л. Леви-Брюля, бессознательно-
го автоматизма Ф. Боаса, сенсомоторнои�  основы ин-
теллекта Ж. Пиаже, категории�  архетипов К.Г. Юнга, 
коллективно-бессознательных ментальных струк-
тур К. Леви-Стросса, архетипов коллективнои�  памя-
ти М. Элиаде, пререфлективного сознания М. Мер-
ло-Понти и др., однако важно отметить, что авторы 
всех перечисленных теории�  мифа, за исключением 
К.Г. Юнга, помимо единогласного рассмотрения 
мифа как продукта коллективного воображения и 
эмоционального мышления, указывают на перво-
степенную роль подсознания в так называемои�  пер-
вобытнои�  ментальности человека.

На наш взгляд, позиции�  данных теории�  недо-
статочно для того, чтобы понять мифологическии�  
тип культурнои�  ментальности. В контексте нашего 
исследования мы постараемся рассмотреть миф не 
как плод человеческого воображения, а как аутен-
тичное бытие, особую форму мышления и воспри-
ятия окружающего мира.

Для этого мы подошли к рассмотрению фено-
мена мифа с позиции феноменологического под-
хода К. Роджерса, концепции диалектических осно-
вании�  культурнои�  реальности А.Ф. Лосева, теории�  
архетипов психическои�  мифореальности К.Г. Юнга, 
М. Элиаде, К. Леви-Стросса, а также фундаменталь-
ных положении�  относительно изучения мифа в 
теориях С.Н. Трубецкого, М. Хаи� деггера, К. Хюбне-
ра, М.К. Мамардашвили, В.В. Мантатова. Миф, рас-
сматриваемыи�  через призму положении�  их трудов, 
представляется как наивысшая ступень осознания 
реальности такои� , какая она есть: «С точки зрения 
самого мифического сознания ни в коем случае нель-
зя сказать, что миф есть фикция или игра фантазии. 
<…> Это не выдумка, но наиболее яркая и самая под-
линная деи� ствительность. <…> Миф — необходи-
меи� шая, прямо нужно сказать, трансцендентально-
необходимая категория мысли и жизни; и в нем нет 
ровно ничего случаи� ного, ненужного, произвольно-
го, выдуманного или фантастического»5.

5 Лосев А.Ф. Философия. Мифология. Культура. М.: Поли-
тиздат, 1991. С. 24.

Трансперсональный тип культурной 
ментальности

Бытии� ныи�  тип культурнои�  ментальности, соглас-
но смоделированнои�  нами схеме, отражающую 
ценностное соотношение различных областеи�  в 
сознании индивида (См.: Схема 1), делится на два 
подтипа: экзистенциальныи�  (самоактуализирую-
щии� ся) и трансперсональныи�  (мифологическии� )3. 
Если экзистенциальныи�  тип культурнои�  менталь-
ности составляет стремление к подлинным бы-
тии� ным ценностям, стремление увидеть мир в его 
изначальнои�  сакральности, то трансперсональныи�  
тип культурнои�  ментальности характеризуется 
достижением и воплощением этих ценностеи� . Если 
экзистенциальная ментальность — это процесс са-
моактуализации, то трансперсональная — это соб-
ственно и есть актуализированная бытии� ность в 
жизнедеятельности человека.

Чтобы более четко разграничить обозначен-
ные нами типы бытии� нои�  ментальности, отметим, 
что экзистенциальныи�  тип культурнои�  ментально-
сти, отмеченныи�  стремлением человека к поиску 
нравственных основании�  своего бытия, характери-
зуется постоянным противостоянием двух начал в 
психике индивида — дефицитарного и бытии� ного, 
между которыми он должен осуществлять посто-
янныи�  осознанныи�  выбор.

Путь духовного возрождения человека в све-
те экзистенциальнои�  интерпретации характе-
ризуют постоянным выбором между его первич-
ными потребностями и высшими ценностями. 
Н.А. Хренов называет это состояние «эффектом 
двои� ничества»4, которое отражает противоборство 
стремления к самоактуализации и стремления к 
удовлетворению дефицитарных потребностеи� .

Подобная ценностная дихотомия вовсе не ха-
рактерна для трансперсонального типа культур-
нои�  ментальности, для которои�  более естествен-
но ценностное единство в духе «инь-янь». Отсюда 
можно понять важную особенность индивида с 
данным типом ментальности: равное отношение к 
категориям добра и зла, поскольку данные катего-
рии он рассматривает с позиции бытии� ности, а не 
дефицитарнои�  выгоды.

3 Рудых А.В. Страх самоактуализации как социокультур-
ный фактор разлада механизма преемственности ценностей 
// Психология и психотехника. 2011. № 9 (36). С. 35–49.
4 Хренов Н.А. Социальная психология искусства: переход-
ная эпоха. М.: Альфа-М, 2005. С. 374.
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дящих ценностеи� , а такие ценности несовместимы 
с чувственнои�  ментальностью и культурои� , кото-
рые по своеи�  природе относительны, утилитарны, 
гедонистичны и всего лишь целесообразны»7.

А. Маслоу считал это состояние вершинои�  са-
моактуализации, которую он описывал в катего-
риях самотрансценденции, т. е. выходы за преде-
лы ограниченности своего Я8. Э. Фромм попытался 
описать этот тип ментальности через введение 
в свою теорию категории «Новыи�  Человек»9. А 
Г. Олпорт говорил о конечнои�  стадии личностно-
го развития человека в категориях «осознающеи�  
личности» (self as knower), или «субъективнои� , 
зрелои�  личности», которая отмечается тем, что 
индивид, думая о себе, отождествляет себя не со 
своим именем, одеждои� , статусом или достиже-
ниями, а лишь с самим собои�  — с этим размыш-
ляющим «Я»10. По его мнению, зрелыи�  человек 
благодаря своим качествам (в число которых он 
включает сострадание, принятие себя, совесть и 
др.) видит объекты, людеи�  и ситуации такими, ка-
кие они есть в своем естестве.

Итак, «возвращение» индивида к трансперсо-
нальнои�  культурнои�  ментальности означает цен-
ностное перерождение, обновление человека, осу-
ществляемое посредством самоактуализации.

Подлинная и ложная самоактуализация

А. Маслоу всегда считал, что рост в иерархии по-
требностеи� , или это самое «перерождение», воз-
можен лишь потому, что высшие ценности гораз-
до «вкуснеи� » на вкус, чем низшие, которые, к тому 
же, краткосрочны и быстро надоедают, требуя 
постояннои�  новизны формы и ощущении� . Мож-
но сказать, что высшие ценности кажутся гораз-
до «вкуснее» именно в силу конституциональнои�  
мифологичности ценностнои�  природы личности 
человека, и лишь состояние «вкусовои�  дефици-
тарнои�  болезни» способно притупить чувства 

7 Сорокин П.А. Социальная и культурная динамика: Ис-
следование изменений в больших системах искусства, исти-
ны, этики, права и общественных отношений. СПб.: РХГИ, 
2000. С. 727.
8 Маслоу А. По направлению к психологии бытия. М.: 
ЭКСМО-Пресс, 2002.
9 Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? Мн.:  
В.П. Ильин, 1997. С. 366–368.
10 Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. М.: 
Смысл, 2002. С. 337.

Называя миф самои�  жизнью в ее бытии� но-
ценностном естестве, А.Ф. Лосев говорит об основ-
ном признаке мифологического типа культурнои�  
ментальности — восприятии окружающеи�  деи� -
ствительности в единстве ее образов, подлинных 
смыслов и форм, что предстает в качестве целост-
нои�  картины мира. По сути, в доводах А.Ф. Лосева 
можно увидеть доказательное утверждение, что в 
основе любои�  системы взглядов, когда-либо возни-
кавшеи� , лежит мифологическая картина мира.

Таким образом, различные типы мировоззре-
нии�  и, соответственно, различные школы философ-
скои�  мысли, течения в психологии и социологии 
возникают только на основании факта принятия 
или непринятия определенных элементов мифо-
логическои�  (сакральной) картины деи� ствительно-
сти, принятия или непринятия ценностей бытия. 
Мы можем наблюдать тот факт, что мифологиче-
ская картина деи� ствительности (и аналогичныи�  
тип ментальности) свои� ственна всем индивидам, 
однако одни принимают ее в ее целостности, дру-
гие же в связи со сменои�  тождественности и кон-
центрациеи�  вокруг иного центра-ценности пыта-
ются забыть о неи� , бороться с неи� , исключить ее из 
ценностного поля своеи�  видимости.

В возвращении к истокам человеческого разви-
тия, когда коллективное бессознательное совсем не 
было бессознательным и посредством мифологиче-
ского восприятия определяло быт и смысл жизни 
человека, К.Г. Юнг видел метод возрождения совре-
менного человека: «Я подумал о своем приятеле, 
индеи� це пуэблос: он видел, что смысл его существо-
вания в том, чтобы каждыи�  день помогать отцу — 
Солнцу совершать свои�  путь по небу. Я не мог изба-
виться от чувства зависти к нему — ведь его жизнь 
была полна смысла, а я все еще без всякои�  надежды 
искал свои�  собственныи�  миф»6.

Различные авторы уже описывали то, что мы 
пытаемся описать как мифологическии�  тип куль-
турнои�  ментальности, в несколько иных понятиях. 
Так, П. Сорокин в начале ХХ в. писал: «Самая насущ-
ная потребность нашего времени — это человек, 
способныи�  контролировать себя и свои желания, 
с сочувствием относящии� ся к своим ближним, по-
нимающии�  и ищущии�  вечные ценности культуры и 
общества, глубоко осознающии�  свою личную ответ-
ственность в мире. Этот контроль невозможен без 
системы абсолютных, универсальных или непрехо-

6 Юнг К.Г., Фуко М. Матрица безумия. М.: Алгоритм, Экс-
мо, 2007. С. 42.
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свою любовь, свою честность, а не имитировать 
сострадание или любовь в соответствии со своими 
узкими представлениями о них.

Во-вторых, в процессе самоактуализации 
важную роль играет отнюдь не внешняя актив-
ность или деятельность индивида, а его внутрен-
нее состояние. Иными словами, первостепенное 
значение имеет смысл — ради чего человек занял-
ся тем или иным видом деятельности.

Именно поэтому А. Маслоу отмечал: «Хотя, в 
принципе, самоактуализация легка, на практике 
она случается редко (по моим подсчетам, самоакту-
ализируется меньше 1% взрослого населения)»12. 
Настоящая самоактуализация, а не ее дешевая 
имитация, достаточно сложна для индивида с де-
фицитарным типом ментальности.

Исходя из описанного, мы можем выделить 
два типа самоактуализации: ложную, или теорети-
ческую, и подлинную, представляющую собои�  про-
цесс из определенных стадии� .

На наш взгляд, сущность процесса подлиннои�  
самоактуализации, или регуляции психических 
состоянии�  посредством осуществления в своеи�  
жизни высшего духовного смысла13, заключается 
в практической смене низшего типа культурнои�  
ментальности высшим.

Теоретического понимания реальности ценно-
стеи�  бытия и теоретическои�  (ложнои� ) самоактуа-
лизации недостаточно для того, чтобы избавиться 
от дефицитарных страхов. Об этом говорят и со-
временные исследования. К примеру, С. Линдсеи�  
в своих кросс-культурных исследованиях пришел 
к выводу, что для того чтобы добиться существен-
ных преобразовании�  в материальнои�  деи� ствитель-
ности, в том числе и в преодолении определенных 
психологических барьеров, необходимо «изменить 
состояние ума», сформировать определенную 
«ментальную модель»14. В этом же, что интересно, 
по мнению А. Адлера, заключается основная функ-
ция терапевта при помощи пациенту: помочь ему 

12 Цит. по: Фрейджер Р., Фейдимен Д. Гуманистиче-
ская, трансперсональная и экзистенциальная психология. 
К. Роджерс, А. Маслоу и Р. Мэй. СПб.: Прайм-Еврознак, 
2007. С. 130.
13 См.: Прохоров А.О. Смысловая регуляция психических 
состояний. М.: ИП РАН, 2009. 352 с.
14 Линдсей С. Культура, ментальные модели и ноуменаль-
ное процветание // Культура имеет значение. Каким обра-
зом ценности способствуют общественному прогрессу. М.: 
Московская школа политических исследований, 2002. С. 288.

человека до такои�  степени, что он не способен 
ощутить счастье бескорыстнои�  любви или жерт-
венного сострадания.

Однако необходимо учесть несколько важных 
моментов относительно самоактуализации.

Во-первых, рассматривая пик-переживания 
как высшие ощущения самоактуализирующеи� ся 
личности, важно не забывать о том, что именно 
(развитие каких процессов) привело человека к 
данным пик-переживаниям. С однои�  стороны, это 
может быть реализация высокого духовного смыс-
ла (В. Франкл), с другои� , эти переживания вполне 
могут быть вызваны употреблением галлюциноге-
нов типа ЛСД (С. Гроф, Ф. Зимбардо и др.).

Переживание внешне в обоих случаях можно 
идентифицировать как пик-переживание, однако 
не оставляет сомнении�  тот факт, что по своему ка-
честву эти оба переживания будут совершенно раз-
личными, поскольку в одном случае его источни-
ком была духовная самореализация (что говорит 
о долгои�  внутреннеи�  работе индивида над самим 
собои� , своими качествами), в другом — деи� ствие 
психоделиков, что больше походит на искусствен-
ную имитацию духовного совершенства в целях 
быстрого достижения конечного эффекта.

Можно ли назвать наркомана, находящегося 
под опьяняющим деи� ствием галлюциногена и ис-
пытывающего «экстаз», духовно развитым челове-
ком, пусть он и воображает себя существом вселю-
бящим и всесострадающим? В деи� ствительности, 
его «самореализация» закончится тогда, когда 
наркотическое вещество перестанет воздеи� ство-
вать на его сознание. Именно в контексте этого за-
мечания В. Франкл делает ремарку, что подлинный 
смысл жизни должен быть именно найден (иными 
словами, раскрыт), а не выдуман под влиянием 
эффектов массовои�  киноиндустрии, экзистенци-
ального вакуума или ЛСД: «В таком состоянии воз-
никает опасность, что человек прои� дет мимо ис-
тинного смысла, мимо подлинных задач реального 
мира и замкнется на собственных, чисто субъек-
тивных смысловых переживаниях»11.

Еще раз отметим, что если мифологическии�  
тип ментальности представляет собои�  реальную 
ступень высшеи�  степени духовного развития ин-
дивида, то эта ступень должна быть именно до-
стигнута посредством четко определенного ме-
тода. Человек должен раскрыть свое сострадание, 

11 Франкл В.Э. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 
С. 276.
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Человеческие экзистенциалы

является одним из важнеи� ших пунктов нашеи�  схе-
мы, поскольку именно направление, в котором он 
будет задеи� ствован, позволит говорить о возмож-
ностях преодоления возникшего ощущения страха.

Мы склонны предположить, что теоретиче-
ское представление о ценностях бытия, возмож-
но, даже теоретическое принятие необходимости 
самоактуализации, без практического применения 
в жизни ввиду отождествления индивида со сво-
им ложным образом, приводят лишь к усилению 
страха самоактуализации и укреплению в лож-
ных представлениях о самом себе и своеи�  жизни. 
К.Г. Юнг в этом случае утверждал, что «нельзя до-
стичь просветления, воображая светлые персона-
жи, но отстаивая темноту сознания»17, а Б.С. Бра-
тусь полагал, что личностные смыслы только 
тогда влияют на личность и ее образ жизни, когда 
из разряда нравственных постулатов перерастают 
в реальныи�  опыт, становятся личным отношением 
человека к миру18.

Иными словами, любая теоретическая самоак-
туализация должна сопровождаться реализациеи�  
ее на практике. К.Г. Юнг отметил: «…приближение к 
непостижимому — это реальная терапия. Посколь-
ку вы достигаете опытов непостижимого, постоль-

17 Цит. по: Фрейджер Р., Фейдимен Д. Аналитическая и 
индивидуальная психология. Карл Юнг и Альфред Адлер. 
СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. С. 49.
18 Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988.  
С. 126.

изменить мировоззрение, порождающее в его со-
знании различные неврозы и страхи15.

В контексте описания процесса смены одного 
типа ментальности другим стоит отметить, что 
этот процесс не ограничен рамками времени или 
возраста человека, поскольку, согласно Б. Г. Ана-
ньеву, психологическая перестрои� ка личности мо-
жет происходить на протяжении всего жизненного 
пути индивида16.

Инновационный потенциал личности

Представим теперь наглядно процесс работы со 
страхом в виде схемы (См.: Схема 2).

Первые три блока в даннои�  схеме отражают 
формирование определенного мировоззрения 
(ментальности) индивида — дефицитарного или 
экзистенциального. Мировоззренческие установки 
влияют на доминанту того или иного типа страха в 
сознании индивида. Поскольку само по себе пере-
живание страха, какого бы он типа ни был, являет-
ся кризиснои� , критическои� , стрессовои�  ситуациеи� , 
индивид, чтобы выи� ти из данного состояния, под-
сознательно обращается к своему инновационному 
потенциалу. Инновационныи�  потенциал личности 

15 Цит. по: Фрейджер Р., Фейдимен Д. Аналитическая и 
индивидуальная психология. Карл Юнг и Альфред Адлер. 
СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. С. 105.
16 См.: Ананьев Б.Г. Избранные труды по психологии. СПб.: 
СПбГУ, 2007. Т. 2: Развитие и воспитание личности. 549 с.

Схема 2. Функционирование страха в системе элементов, составляющих ментальность личности
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взглядов и позиции� , с готовностью открываясь но-
вому экзистенциальному опыту, брать ответствен-
ность за свои решения, терпеть неудачи, совер-
шать порои�  эмоционально тяжелыи�  выбор, — его 
инновационныи�  потенциал блокируется, а человек 
становится заложником потребности в безопасно-
сти и защите.

Иными словами, каждыи�  раз, затрагивая во-
прос об инновационном потенциале личности, мы 
должны исходить из тои�  посылки, что поле инно-
вационнои�  активности индивида может прояв-
ляться посредством реализации двух путеи� :
1) менять себя (внутренняя инновация);
2) менять окружающий мир (внешняя инновация).

Выбор индивида обусловлен типом его куль-
турнои�  ментальности и ценностными ориента-
циями: бытии� ныи�  тип ментальности генерирует 
процесс внутреннеи�  инновации, дефицитарныи�  — 
внешнеи� . Наше предположение заключается в том, 
что между ценностными ориентациями индивида 
и его инновационным потенциалом посредником 
выступает страх. В зависимости от того, какои�  тип 
страха преобладает в индивидуальном сознании 
индивида, один вид инновационнои�  активности 
блокируется, тогда как другои�  получает простран-
ство для реализации.

На наш взгляд, современная литература, в т. ч. 
психологическая, изобилует описаниями иннова-
ционного потенциала с позиции прикладных ис-
следовании�  в области преобразования окружаю-
щеи�  деи� ствительности, тогда как нет практически 
ни одного психологического исследования, рассма-
тривавшего инновационныи�  потенциал с позиции 
изменения человеком самого себя, своеи�  личности.

В своем кросс-культурном исследовании пси-
холог Д. Ландес отмечает: «Когда люди видят, что 
дела идут из рук вон плохо, они склонны задавать 
себе один из двух вопросов. “Что мы делаем не 
так?” — таков первыи�  путь. “Кто виноват в наших 
несчастьях?” — таков путь второи� . Из второго сце-
нария родятся теории заговора и, в конечном сче-
те, паранои� я. А первыи�  вопрос ведет к совершенно 
инои�  модели мышления: “Каким образом мы мо-
жем исправить ситуацию?”»23.

Ученыи�  в данном случае указывает, что вну-
треннии�  путь, путь ценностнои�  переориентации, 

23 Ландес Д. Культура объясняет почти все // Культура име-
ет значение. Каким образом ценности способствуют обще-
ственному прогрессу. М.: Московская школа политических 
исследований, 2002. С. 44.

ку освобождаетесь от проклятия патологии»19. То 
есть уровни обороны дефицитарного страха сла-
беют ровно настолько, насколько человек прак-
тически реализует свои пока еще теоретические 
представления о подлинном бытии человека и его 
поведении.

Именно поэтому в настоящии�  момент мы об-
ращаемся к категории инновационного потенци-
ала личности как однои�  из ключевых в экзистен-
циальнои�  терапии страха (в дальнеи� шем — ИПЛ).

Сегодня уже никто не сомневается в том, что 
двигателем любого общества является его иннова-
ционная деятельность, которая непременно гене-
рируется инновационным потенциалом общества 
в целом и личности в частности.

В настоящее время в психологическои�  науке 
можно встретить два взгляда на явление инно-
вации. С однои�  стороны, инновацию определяют 
как «нечто новое, созданную реальность, сущ-
ность и содержание которои�  не соответствует 
традициям»20, как «нововведение в человеческую 
жизнедеятельность, направленное на повышение 
его эффективности»21. С другои�  стороны, с момен-
та выделения социальнои�  психологии в отдельную 
отрасль психологии, социальные психологи стали 
рассматривать инновацию как «процесс влияния 
меньшинства на большинство»22. Таким образом, 
можно выделить две составляющие понятия «ин-
новация»:
• способность создать нечто новое, уи� дя от сте-

реотипного влияния большинства;
• способность продвинуть это «новое» в массы 

и повлиять на умы большинства, сделав ново-
введение достоянием общества и частью лич-
ных представлении�  большинства.
На наш взгляд, взаимосвязь между типом 

культурнои�  ментальности и ИПЛ очевидна: если 
человеком овладевает страх самоактуализации и 
связанных с ним необходимостью рисковать, ло-
мать стереотипы, отказываться от дефицитарных 

19 Цит. по: Фрейджер Р., Фейдимен Д. Аналитическая и 
индивидуальная психология. Карл Юнг и Альфред Адлер. 
СПб.: Прайм-Еврознак, 2007. С. 58.
20 Лебедева Н.М., Татарко А.Н. Ценности культуры и раз-
витие общества. М.: Изд. дом ГУ Высшая школа экономики, 
2007.
21 Шакуров Р.Х. Инновации и психологическая перестрой-
ка личности. Казань: КГТУ, 2009. С. 11.
22 Кордуэлл М. Психология А-Я: Словарь-справочник. М.: 
Гранд; Фаир-Пресс, 2002. С. 120.
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Стоит обратить внимание на следующии�  мо-
мент: нужны ли будут человеку многочисленные 
технологии улучшения его жизнедеятельности, 
маркетинговые технологии, технологии создания 
новых продуктов пищевои�  сферы производства 
или аудиовизуальнои�  продукции, если человек из-
бавится от жадности и достигнет состояния само-
достаточности и спокои� ствия? Если преодолеет в 
себе потребительскую алчность и зависть? Если 
осознает собственныи�  смысл жизни, пои� мет свое 
предназначение, свои�  миф?

В рамках дефицитарнои�  ментальности более 
легким путем представляется путь техническои�  
инновации, чем процесс воспитания в человеке 
определенного качества. Однако, воспитав в ин-
дивиде определенное качество, тем самым мы 
получаем возможность одновременно преодолеть 
множество социально негативных явлении�  и свя-
занных с ними затрат.

Вследствие этого внешнии�  путь реализации 
инновационного потенциала можно считать вто-
ростепенным, косвенным, дополняющим внутрен-
нии� , поскольку он не позволяет устранить подлин-
ную причину проблему — в нашем случае, страха. 
Внешняя инновация имеет свои�  наибольшии�  эф-
фект лишь в случае взаимодеи� ствия с внутреннеи�  
инновациеи� , без нее внешнюю инновацию можно 
сравнить с аквалангистом, у которого имеется со-
вершенно сконструированныи�  акваланг, но его 
тело настолько слабо и нездорово, что не сможет 
перенести процесса погружения под воду.

Р. Мэи�  в своеи�  работе «Сила и невинность» го-
ворит о важности для каждого человека сохранить 
в себе качества бунтаря. Бунтарь, по его мнению, 
необходим каждому человеку как источник жиз-
ненных сил и культурного движения вперед. При 
этом Р. Мэи�  проводит разграничение между рево-
люционером и бунтарем: революционер стремится 
к внешним изменениям, к «свержению или отрече-
нию от власти одного правительства или правите-
ля и замене его другим», бунтарь же, прежде всего, 
«стремится <…> к внутренним изменениям — к из-
менениям установок, чувств и кругозора»25.

Однако если Р. Мэи�  считает, что бунтарь изменя-
ет установки народа или борется с самои�  системой 
ценностно деструктивных политических устано-
вок у населения, то, на наш взгляд, это также более 
тонкое проявление внешнеи�  инновации, поскольку 
бунтарь, или личность, идущая путем внутреннеи�  

25 Мэй Р. Сила и невинность. М.: Смысл, 2001. С. 265–266.

является наиболее прогрессивным и конструк-
тивным, поскольку этот путь, хоть он и достаточ-
но долгии�  и более трудныи� , позволяет увидеть и 
устранить подлинную причину проблемы, а не ее 
следствия.

Именно поэтому в своем делении инноваци-
онного потенциала на внешнии�  и внутреннии�  мы 
исходим из концепции личностной инновации, 
описаннои�  А.Д. Карнышевым24. Именно личност-
ная инновация является, на наш взгляд, практиче-
скои�  реализациеи�  ценностеи�  самоактуализации в 
жизни индивида — другими словами, личностная 
инновация представляет собой рабочий инстру-
мент процесса самоактуализации, благодаря кото-
рои�  становится возможным практическое преодо-
ление индивидом своих дефицитарных страхов.

Образно представим процесс личностнои�  ин-
новации в виде организации уборки мусора: внеш-
нии�  путь инновации побуждает строить мусороо-
чистительные учреждения и приборы, создавать 
новые технологии уборки мусора, внутреннии�  же 
путь инновации заключается в воспитании каче-
ства не мусорить или убирать за собои�  мусор.

На наш взгляд, индивид, направляя свою ин-
новационную активность по реализации внешнего 
пути, словно пытается погасить в себе бессозна-
тельное стремление к внутреннеи�  инновационнои�  
активности, которое он, в силу отсутствия знания 
и правильного понимания природы собственнои�  
личности, не может удовлетворить.

Следствием такои�  переориентации становятся 
многочисленные новации в социальнои� , политиче-
скои� , экономическои� , культурнои� , духовнои�  сферах 
жизнедеятельности общества, не способные, одна-
ко, погасить зов высших потребностеи�  человека в 
возрождении своеи�  Самости. Желание внешнего, 
механистического преобразования деи� ствитель-
ности и существующего положения дел А. Маслоу 
также связывал с дефицитарнои�  мотивациеи� , ис-
токи которои�  лежат во фрустированных духовных 
потребностях индивида и невозможности их удов-
летворить. Таким образом, внешняя инновацион-
ная активность человека не прекратится до тех 
пор, пока не будет удовлетворено его сущностное 
стремление к самоосознанию.

24 Карнышев А.Д. Экономическая психология и содержа-
тельный анализ инновации // Экономическая психология: 
актуальные исследования и инновационные тенденции: ма-
териалы Х Междунар. науч.-практ. конф. Иркутск: БГУЭП, 
2009. С. 111–127.
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вать без удовлетворения «большинства» дефици-
тарных потребностеи� , никогда не сможет занимать 
твердую личностно-инновационную позицию и 
постоянно сопротивляться давлению своего Эго.

Психологи Э. Маас и Р. Кларк, проводившие 
исследования в духе С. Московичи, эксперимен-
тально пришли к трем характеристикам личности, 
которые станут препятствиями на пути его инно-
вационнои�  активности (в нашем случае — лич-
ностнои�  инновации)27:
• чудачество (или легкомыслие, несерьезность);
• догматизм (или следование стереотипам в 

выборе пути реализации инновации);
• корыстность (цель инновационнои�  активно-

сти лежит в дефицитарнои�  области).
Стоит отметить, что все три аспекта уводят 

индивида по пути ложнои�  самоактуализации (соз-
дают видимость самоактуализации) в сторону 
внешнеи�  инновации.

Первое препятствие — чудачество (легкомыс-
лие, несерьезность) может выражаться в том, что 
индивид не знает, что отстаивает, ведет себя непо-
следовательно в отстаивании своеи�  позиции, ведет 
себя подобно играющему ребенку. Это внутреннее 
препятствие связано по большеи�  части с невеже-
ством индивида относительно ценностеи�  бытия и 
своеи�  подлиннои�  тождественности.

Второе препятствие — догматизм в осущест-
влении личностнои�  инновации. Поскольку иннова-
ция личностная и представляет собои�  практическии�  
шаг к ценностям бытия, она может быть осуществле-
на только на основе индивидуального глубинного 
анализа индивидом своих проблем — дефицитарных 
установок, привязанностеи�  и конфликтов.

Исходя из этого, личностная инновация одно-
го человека будет совсем не похожа на личност-
ную инновацию другого; она всегда уникальна и 
неповторима: «Смысловои�  уровень регуляции не 
предписывает <…> готовых рецептов поступкам, 
но дает общие принципы, которые в разных ситуа-
циях могут быть реализованы разными внешними 
(но едиными по внутреннеи�  сути) деи� ствиями»28. 
Если одному индивиду требуется научиться мол-
чать, чтобы избавиться от эгоцентрированности, 
то другому, чтобы избавиться от того же самого, 
необходимо будет научиться говорить, не сдержи-
вать свои чувства.

27 Тейлор Ш. Социальная психология. СПб.: Питер, 2004.  
С. 327–328.
28 Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. С. 97.

инновации, не будет пытаться воздеи� ствовать даже 
на систему ценностеи�  окружающих людеи�  — он не 
угомонится лишь в отношении собственнои�  цен-
ностнои�  переориентации на ценности бытия.

Исходя их концепции личностнои�  инновации 
два пункта, которые мы указали как составляю-
щие понятия «инновация» в плане влияния мень-
шинства на большинство, мы склонны рассматри-
вать в контексте внутреннего совершенствования 
человека как влияние его бытии� ных ценностеи�  и 
бытии� ного типа ментальности («меньшинство») 
на его дефицитарные ценности и дефицитарныи�  
тип ментальности (застоявшееся и стереотипное 
«большинство»). В таком случае мы можем при-
менять все выводы социальных психологов, сде-
ланных относительно влияния меньшинства на 
большинство в социуме, касательно подлиннои�  
самоактуализации индивида.

К примеру, французскии�  психолог С. Моско-
вичи доказал, что меньшинство может влиять на 
большинство лишь при определенных условиях — и 
влияние это всегда личностно детерминировано, 
т. е. определено качествами меньшинства. Экс-
перимент ученого шел в ногу с массовыми тогда 
движениями в защиту прав женщин, в защиту прав 
чернокожих и в защиту прав сексуальных мень-
шинств. То, что в 60–70-е гг. ХХ века в даннои�  борь-
бе за свои права победили, соответственно, жен-
щины, чернокожие эмигранты и представители 
сексуальных меньшинств (все изначально находи-
лись в катастрофическом меньшинстве), доказы-
вает верность выводов ученого.

С. Московичи выделил несколько личностных 
факторов меньшинства, среди которых особо от-
метил26:
• меньшинство должно придерживаться ясной 

позиции в отношении конкретнои�  проблемы и 
твердо отстаивать ее, сопротивляясь давле-
нию большинства;

• постоянство (личностное и групповое) — 
только при условии, что представители мень-
шинства согласны друг с другом и поддержи-
вают друг друга, а также последовательны и 
постоянны в своих деи� ствиях, они могут по-
степенно оказать существенное влияние на 
большинство.
Иными словами, личность, страшащаяся за 

свою безопасность и за то, как она будет существо-

26 Перспективы социальной психологии. М.: ЭКСМО, 2001. 
С. 516–517.
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Человеческие экзистенциалы

К примеру, индивид может проявлять состра-
дание, любовь, терпение, прощение, мудрость, но 
лишь в тех ситуациях, когда ему это выгодно: на-
пример, терпение может демонстрировать превос-
ходство терпящего над другими, и только потому, 
что ему известно, что эти ценности общепризнан-
но считаются высшими. Для этого индивид может 
стать членом благотворительнои�  организации, мо-
лодежного или экологического движения, полити-
ческои�  партии, попечительского совета, избрать ту 
профессию, которая является наиболее уважаемои�  
в обществе и т.д.

В настоящее время к этому можно отнести еще 
и стремление индивида быть личностью («играть 
в личность» по А.Г. Асмолову), которое, в выраже-
ниях Э. Фромма, становится формальностью и ме-
тодом успешно позиционировать и в дальнеи� шем 
продать себя на рынке личностеи� 30, где ценятся 
индивидуальные особенности и особенно каче-
ства личности, как, например, оригинальное мыш-
ление, креативность, независимость от мнения 
окружающих, ответственность, умение прии� ти 
на выручку и т. п. Но все это исключительно ради 
самопрезентации, что Э. Фромм называет «рыноч-
ным характером». Г. Олпорт в данном случае гово-
рит: «Быть участником — не то же самое, что быть 
просто активным»31, имея в виду под активностью 
внешнюю суетливость, озабоченность индивида, 
желание показаться участливым в жизни других 
людеи� , что не является подлинным стремлением 
соучаствовать в жизни другого человека.

Отметим, что сегодня различные формы псев-
доличностнои�  инновации стали достаточно весо-
мыми элементами массовои�  дефицитарнои�  куль-
туры, строящеи�  фабрики успешных, талантливых, 
мудрых и т. п. «личностеи� ». В данном случае псевдо-
личностная инновация, по сути, является внешнеи� , 
предметно-форменнои�  инновациеи� , поскольку не 
ориентирует индивида по-настоящему пересмо-
треть свои взгляды на себя, свою тождественность, 
свое Эго и свою жизнь, а помогает ему изменить 
лишь форму, свои�  образ в глазах окружающих или 
своих собственных. Псевдоличностная инновация 
является очередным бегством человека от подлин-
нои�  самореализации, лишь укрепляющим его в его 
дефицитарнои�  реальности и страхах (См.: Схема 3).

30 Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? Мн.:  
В.П. Ильин, 1997. С. 344–351.
31 Олпорт Г. Становление личности: Избранные труды. М.: 
Смысл, 2002. С. 336.

В. Франкл отметил это в следующем замеча-
нии: «Во времена, когда для многих из нас десять 
заповедеи�  потеряли, по-видимому, свое значение, 
человек должен быть в состоянии воспринять 
десять тысяч заповедеи� , которые заключены в 
десяти тысячах ситуации� , встречающихся в его 
жизни»29. Иными словами, заповедь «Не лги» оста-
ется универсальнои�  для применения в жизни каж-
дого человека, однако каким образом она реализу-
ется, в связи с какими ситуациями, преодоление 
каких комплексов затронет, концентрации каких 
сил потребует, сколько времени заи� мет — у каждо-
го человека будет индивидуально, в полнои�  связи с 
его особенным жизненным путем.

Что очень важно, стереотипное отношение к 
личностнои�  инновации в сочетании с третьим 
препятствием — корыстностью, может стать ме-
тодом осуществления ложнои�  самоактуализации 
— назовем это псевдоличностной инновацией. 
Опишем те случаи, в которых возможен данныи�  
тип инновации:
• Индивид с дефицитарнои�  культурнои�  менталь-

ностью, движимыи�  дефицитарным страхом не 
стать изгоем в обществе, не выделяться из тол-
пы, если находится в обществе, где в тои�  или 
инои�  степени большинство стремится к само-
актуализации, выбирает безопасныи�  для своеи�  
дефицитарнои�  ментальности способ идти «про-
торенным путем», т. е. совершить «личностную 
инновацию», которую совершают все.
К примеру, мальчишка в среде других мальчи-

шек, стремясь показать, что он не трус, идет в оди-
ночку ночью на кладбище; или замкнутыи�  моло-
дои�  человек, движимыи�  страхом быть засмеянным 
одноклассниками, начинает применять «тренинги 
раскрепощения» или следовать моде, говорить 
определенным образом, одеваться так, как одева-
ются другие, и т. д.
• Индивид с дефицитарнои�  культурнои�  мен-

тальностью, движимыи�  дефицитарным же-
ланием выделиться из общеи�  массы, стать 
привлекательным, добиться признания и 
славы, может обратиться к процессу само-
актуализации как способу выделиться из 
окружающих его людеи�  с дефицитарными 
ценностями демонстрациеи�  своеи�  принад-
лежности к ценностному типу инои�  культур-
нои�  ментальности.

29 Франкл В.Э. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 
С. 279.
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решенными конфликтами означает прежде всего 
опустошающую трату человеческои�  энергии, вы-
званную не столько самими конфликтами, сколько 
окольными способами избавиться от них»33.

В своеи�  лекции в Кельне в 1933 г. К.Г. Юнг 
очень точно отразил суть личностнои�  инновации 
во взаимосвязи с ориентациеи�  на ценности бытия: 
«Если в мире что-то не так, причина этого кроется 
в каждом из нас, поскольку что-то не так во мне са-
мом. И если я это чувствую, я первыи�  должен выи� -
ти на правильную дорогу. И так как внешние авто-
ритеты для меня уже ничего не значат, мне нужно 
знание сокровенных основ моего существа, чтобы 
я мог прочно опереться на вечные истины о чело-
веческои�  душе»34.

Э. Фромм придерживается того же мнения: 
«Мы зачарованы ростом свободы от сил, внешних 
по отношению к нам, и, как слепые, не видим тех 
внутренних препон, принуждении�  и страхов, ко-
торые готовы лишить всякого смысла все побе-
ды, одержанные свободои�  над традиционными ее 
врагами»35. Предметно-форменная инновация для 
Э. Фромма и есть бегство от своеи�  настоящеи�  сво-
боды, т. е. того метода, что может сделать индиви-
да по-настоящему свободным от всех страхов и тре-
вог: «Исчезновение страха смерти начинается не с 
подготовки смерти, а с постоянных усилии�  умень-
шить начало обладания и увеличить начало бытия 
<…> не относиться к жизни как к собственности»36.

На наш взгляд, индивид, выбирающии�  путь 
внешнеи�  инновации, будь то предметно-формен-
ная или псевдоличностная, движим не чем иным, 
как страхом самоактуализации. Методы преодо-
ления страха дефицитарными методами вписыва-
ются как раз в характеристики данных типов ин-
новационнои�  активности индивида. Однако если в 
случае индивида с дефицитарнои�  ментальностью 
понятно, почему он выбирает путь бегства от под-
линного решения проблемы, то в случае индивида 
с экзистенциальнои�  ментальностью непонятным 
остается тот факт, почему он выбирает тот же са-
мыи�  путь дефицитарного бегства.

33 Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная 
теория невроза. М.: Академический Проект, 2008. С. 136.
34 Юнг К.Г. Душа и миф. Шесть архетипов. Мн.: Харвест, 
2004. С. 383.
35 Фромм Э. Бегство от свободы. М.: Академический про-
ект, 2007. С. 107.
36 Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? Мн.:  
В.П. Ильин, 1997. С. 327.

Достаточно подробно тема имитации личност-
нои�  инновации или ценностеи�  самоактуализации 
разработана в трудах К. Хорни, которая объяснила, 
что когда здоровая личность находит в себе какие-то 
проблемы, отклонения от нормы поведения, чувству-
ет раздражение, она стремится наи� ти причину этих 
проблем и устранить ее. Невротик же (индивид с де-
фицитарным типом ментальности) «начнет с попыт-
ки уменьшить свою раздражительность или пред-
примет попытки ее справедливого обоснования»32. 
Однако, не достигнув какого-либо положительного 
результата, он будет ругать себя и осуждать за недо-
статок силы воли и слабость характера, но на этом 
все его попытки достичь совершенства прекратятся, 
он успокоится, посчитав, что чувства стыда за соб-
ственное несовершенство, проступок, совершенное 
злодеяние уже и так достаточно, реально не устра-
нив причину возникшеи�  проблемы.

К. Хорни считает, что поведение невротика 
обусловлено стремлением продемонстрировать 
достижение совершенства («казаться совершен-
ным») как самому себе, так и другим, именно поэ-
тому оно всегда формально, лицемерно, фальшиво 
и, конечно, не приносит радости самому невротику. 
Это похоже на то, что индивид, из-за того, что не же-
лает терять хорошо обжитого места своеи�  ложнои�  
тождественности, добровольно идет на самообман. 
К примеру: такои�  индивид может быть постоянно 
поглощен чувствами зависти и самомнения. Он мо-
жет понимать, что с точки зрения религиозного 
сознания именно эти чувства являются смертель-
ными грехами, однако не способен или не желает 
избавиться от них. Чтобы произвести впечатление 
порядочного человека в обществе или для успоко-
ения своеи�  совести, он начинает идти «обходным 
путем» — судорожно вести религиозную жизнь, 
которая для него становится сплошнои�  чередои�  
ритуалов и механистических деи� ствии� , производя 
впечатление очень религиозного человека.

Весь инновационныи�  потенциал такои�  лично-
сти (а, по мнению К. Хорни, каждыи�  человек в тои�  
или инои�  степени невротик, т. е. имеет склонность к 
побегу от реальности) расходуется на защиту своего 
образа, маски, Персоны, Эго, и личность становится 
неспособнои�  к каким бы то ни было внутренним из-
менениям, постепенно превращаясь в равнодушное 
ко всему происходящему в этом мире существо, при-
выкающее даже к своим страхам: «Жизнь с нераз-

32 Хорни К. Собрание сочинений: в 3-х т. М.: Смысл, 1997. 
Т. 2: Новые пути в психоанализе; Самоанализ. С. 193.
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Духовный кризис

Однако остается открытым вопрос: как теоретиче-
ские аспекты самоактуализации смогут наи� ти свое 
воплощение в личностнои�  инновации? Неужели 
это все дело случая? Вовсе нет. На этом этапе на-
шего исследования нам необходимо понять, что 
одними из самых важных элементов подлиннои�  
самоактуализации являются переживания духов-
ного кризиса и страха-благоговения. Именно 
эти элементы, пережитые в контексте как мини-
мум теоретического принятия ценностеи�  бытия 
и представлении�  о своеи�  подлиннои�  тождествен-
ности, способны аккумулировать инновационныи�  
потенциал личности индивида по пути личност-
нои�  инновации.

Понятие духовного кризиса достаточно широ-
ко рассмотрено в психологическои�  и философскои�  
литературе. С исследованием ситуации�  кризиса и их 
влиянием на развитие личности индивида связаны 
имена Л.Н. Толстого, У. Джеи� мса, П.А. Флоренского, 
З. Фреи� да, К. Хорни, Р. Ассаджиоли, С. Грофа, В. Франк-
ла, Э. Эриксона, К.А. Абульхановои� -Славскои�  и др.

Ответ, нам кажется, кроется в сущности экзи-
стенциального типа ментальности, которыи�  мы 
обозначили ранее как противоборство двух цен-
ностных начал в индивиде — дефицитарного и 
бытии� ного. Следовательно, если индивид еще не 
обладает мифологическим типом ментальности, 
не утвердился в нем, его экзистенциальное цен-
ностное положение довольно зыбкое — одновре-
менно на него деи� ствует как экзистенциальныи�  
страх, так и дефицитарныи� . Этот момент является 
тяжелым моментом выбора, чего же на самом деле 
хочет человек: сладких иллюзии�  ложнои�  тожде-
ственности, рождающеи�  невротические склонно-
сти, или тяжелои�  и жестокои�  борьбы за свою под-
линную тождественность, путь которои�  пропитан 
болью утраты собственных иллюзии� . И поскольку 
бытии� ные ценности для данного индивида явля-
ются хоть и привлекательнои� , но пока теоретиче-
скои�  реальностью, не закрепленнои�  личностнои�  
инновациеи� , велик риск, что, предвидя предсто-
ящую борьбу за свою подлинность, индивид под-
дастся страху самоактуализации и пои� дет путем 
внешнеи�  инновации.

Схема 3. Модель укрепления дефицитарного страха в рамках дефицитарной культурной ментальности
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сказать правду. Если ситуации выбора не возника-
ет, или выбор для индивида ценностно не труден, 
не ставит его перед необходимостью переосмыс-
ления своеи�  жизни, значит, ситуация не носит кон-
фликтныи�  характер.

Только индивид с экзистенциальным типом 
ментальности, сознательно находящии� ся в по-
стоянном противоборстве со своеи�  дефицитарнои�  
сторонои� , Тенью, Эгом, способен не избегать этих 
ситуации� , а даже искать их. Только с позиции экзи-
стенциальнои�  культурнои�  ментальности индивид 
способен в ситуации кризиса не закрывать глаза 
перед реальностью, а посмотреть правде в глаза.

Когда кризис подлинныи�  (а он, как и личност-
ная инновация, также у каждого человека инди-
видуален и уникален в связи с типом его менталь-
ности), он сопровождается процессом покаяния 
личности. Слово «покаяние» берет свое начало от 
греческого metanoia, что в более точном переводе 
означает «перемена (перерождение) ума». Ины-
ми словами, покаяние — это состояние перемены 
ментальности в процессе развития качества прав-
дивости индивида по отношению к самому себе, 
т. е. трезвои�  оценки самого себя, своего положения, 
своих ценностеи� , выборов и поступков, жизненно-
го пути с позиции абсолютных бытии� ных ценно-
стеи�  в их мифологическом единстве. В буддии� скои�  
традиции этот процесс носит название «осознание 
себя больным» — завистью, страхом, гневом и т. д., 
вызывающии�  сильное стремление вылечиться41.

Именно с момента покаяния в ситуации кри-
зиса (пусть даже в момент кризиса индивид сде-
лал выбор отнюдь не в пользу бытии� ных цен-
ностеи� ) становится возможным естественныи� , 
стимулируемыи�  желанием внутреннего, ценност-
ного перерождения процесс личностного роста 
индивида, поскольку сущностная природа покая-
ния заключается в ощущении индивидом нестер-
пимои�  боли относительно своего несоответствия 
ценностям бытия, от которои�  хочется быстрее из-
бавиться. Аристотель называл это состояние ка-
тарсисом, или достижением состояния духовного 
очищения в момент столкновения с реальностью 
ценностеи�  бытия.

Можно сказать, что в состоянии пережитого 
кризиса даже самыи�  инертныи�  индивид способен 
сам лично задаться вопросом: «Как же мне освобо-

41 Ламрим: Освобождение в наших руках (Lam rim rnam 
grol lag bcangs) / Пабонка Ринпоче. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 
2008. Т. 1, кн. 2. С .83.

В китаи� ском языке слово «кризис» состоит из 
двух иероглифов, обозначающих опасность и воз-
можность. С. Гроф, описывая состояние кризиса, 
играл словами SPIRITUAL EMERGENCY («духовныи�  
кризис») и SPIRITUAL EMERGENCE («духовное воз-
рождение»), обозначая позитивныи�  потенциал 
подобных состоянии� 37. Э. Эриксон в своеи�  теории 
кризисных периодов развития личности отмечал, 
что состояние кризиса — это особые «моменты 
выбора между прогрессом и регрессом, интеграци-
еи�  и отставанием»38. Иными словами, кризисные 
моменты являются неотъемлемои�  частью чело-
веческои�  жизни, в которые он должен совершать 
осознанныи�  выбор между тем, какои�  ценностнои�  
основы в дальнеи� шем придерживаться.

В. Франкл отмечает, что «быть человеком <…> 
означает находиться перед смыслом, которыи�  не-
обходимо осуществить, и ценностями, которые 
нужно реализовать. Это означает жить в поле на-
пряжения, созданном с однои�  стороны реально-
стью, а с другои�  — идеалами, которые необходимо 
материализовать»39. В кризисном поле напряже-
ния человек должен пережить свои абстрактные 
экзистенциальные ценности практически, осоз-
нав их важность для собственнои�  жизни — только 
тогда, по мнению В. Франкла, они станут его соб-
ственными40.

Ситуации кризисов могут приобретать раз-
ные формы. Это могут быть самые разнообразные 
страхи, и семеи� ные конфликты, и период полового 
созревания у подростка, и период службы в армии, 
и серьезные автомобильные катастрофы, и подго-
товка к важному экзамену, и переживание опыта 
общения с негодяем или порядочным человеком, и 
переживание опыта смерти.

Однако в каждом конкретном случае кризис 
ставит индивида перед необходимостью увидеть 
себя таким, какои�  он есть на самом деле, без всяче-
ских ролеи�  и образов, которые он создал для себя и 
окружающих, признаться себе в своем положении, 

37 Гроф С., Гроф К. Духовный кризис: понимание эволюци-
онного кризиса // Духовный кризис. Статьи и исследования. 
М.: МТМ, 1995. С. 3.
38 Цит. по: Фрейджер Р., Фейдимен Д. Гуманистический 
психоанализ. К. Хорни, Э. Эриксон, Э. Фромм. СПб.: Прайм-
Еврознак, 2007. С. 83.
39 Франкл В.Э. Психотерапия на практике. СПб.: Речь, 2001. 
С. 259.
40 Франкл В.Э. Основы логотерапии. Психотерапия и рели-
гия. СПб.: Речь, 2000. С. 276–279.
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Схема 4. Модель преодоления страха самоактуализации
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должны принять и понять его как приглашение 
к выходу на новую ступень нашего развития, как 
призыв к новои�  свободе и, вместе с тем, к новому 
порядку и новои�  ответственности. В этом смысле 
мы должны рассматривать страх в его позитивном 
творческом аспекте, как инициатора перемен»43.

В данном контексте дальнеи� шее описание 
процесса личностнои�  инновации можно наи� ти у 
К. Г. Юнга в концепциях борьбы с Тенью и избавле-
нием от Персоны. Борьба с Тенью, т. е. со всем жи-
вотным и инстинктивным в человеке, по К. Г. Юнгу, 
заканчивается там, где человек спокои� но прини-
мает темную сторону своеи�  личности за счет по-
нимания, что его личность представляет гораздо 
больше, чем Тень, имеющая природу то исчезать, 
то появляться вновь. В эти моменты Тень человека 
озаряется светом его знания и понимания, как из-
бавиться от конкретных усилителеи�  Тени: зависти, 
гордости, эгоизма и т. д.

К. Хорни выражает ту же мысль более прямо-
линеи� но: для нее столкновение с собственными 
страхами представляет собои�  «чистилище, через 
которое нам следует прои� ти, прежде чем сможем 
наи� ти спасение»44.

43 Риман Ф. Основные формы страха: Исследование в об-
ласти глубинной психологии. М.: Академия, 2005. С. 190.
44 Хорни К. Наши внутренние конфликты. Конструктивная 
теория невроза. М.: Академический Проект, 2008. С. 134.

диться от страха?» Тогда для него это будет лич-
ный, жизненно важный и деятельностно выстра-
данный вопрос, ответ на которыи�  он воспримет как 
манну небесную.

Открытость личностной инновации

В итоге, усиленныи�  состоянием духовного кризи-
са, катарсиса, экзистенциальныи�  страх принимает 
свою наивысшую форму — страх-благоговение, 
которыи�  пересиливает страх самоактуализации, и 
индивид оказывается открытым для подлиннои�  
личностнои�  инновации (См.: Схема 4).

В этом случае любои�  дефицитарныи�  страх 
для нас становится картои� , которая может расска-
зать, какие ценности должны подвергнуться пере-
работке, чтобы раз и навсегда перестать бояться: 
«…фобиям присущ определенныи�  прогрессивныи�  
аспект; в них содержится образное представление 
тех явлении� , которые человек должен преодолеть 
для того, чтобы стать более зрелым»42.

Того же мнения придерживается Ф. Риман: 
«Если наш мучительныи�  страх мы будем понимать 
так же, как указание на необходимость поиска 
ошибок в собственном поведении или как боязнь 
новых требовании�  жизни, вследствие которых мы 
не решаемся на новыи�  шаг в своем развитии, мы 

42 Вард И. Фобия. М.: Проспект, 2002. С. 62.

Схема 5. Личностная инновация в системе самоактуализации индивида посредством развития одной черты характера
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детеи� , самовлюбленных взрослых, деи� ствиях пре-
ступников и даже террористов: за страхом смерти 
можно увидеть стремление индивида к вечности; 
за маниакальным стремлением обладать чьеи� -то 
красотои� , пусть даже насильственным способом, — 
стремление ко всему прекрасному; за ужасными 
социальными экспериментами, опытами с окру-
жающеи�  средои� , созданием Глобальнои�  мировои�  
сети Интернет — стремление к обладанию полным 
знанием. И достаточно лишь помочь индивиду рас-
ширить его ментальность и ценностную картину 
мира, чтобы открыть ему путь к дальнеи� шеи�  лич-
ностнои�  инновации.

Э. Фромм в этои�  связи отмечал: «И все же, не-
смотря на всю безопасность, которую дает человеку 
обладание, люди восхищаются теми, кто способен 
видеть новое, кто прокладывает новыи�  путь, кто 
не боится идти вперед. <…> Мы восхищаемся эти-
ми героями (Геракл, Будда, Иисус Христос и др. — 
А. Р.), потому что в глубине души сами хотели бы 
быть такими — если бы могли. Но поскольку мы 
всего боимся, мы думаем, что нам никогда не быть 
такими, что такими могут быть только герои. И 
герои становятся идолами, мы передаем им свою 
способность деи� ствовать, а сами всю жизнь стоим 
на месте — “ведь мы не герои”»46.

Иными словами, конституционально лично-
сти человека присущи ценности бытия, поэтому 
подсознательно он привлекается теми героями 
(мифическими), что являются носителями этих 
ценностеи� : их образы напоминают нам о нашем 
естественном бытии� ном положении, о нас самих в 
своеи�  Подлинности. Однако в силу преобладания 
дефицитарнои�  культурнои�  ментальности стремле-
ние проявить свою принадлежность к ценностям 
Бытия приобретает невротическии�  характер по-
гружения в виртуальную реальность — увлечение 
просмотром кинофильмов (поиск кумиров и под-
ражание им), слияние с персонажами игр (появ-
ление фан-клубов) или просто человека начинает 
постоянно тянуть в сон, в «свою» реальность, или 
на обжорство («заесть» свое несоответствие с лю-
бимым персонажем кинофильма) — т. е. человек 
убегает от подлинного решения проблемы.

Следовательно, индивид с дефицитарным ти-
пом ментальности, не имея никакого представления 
ни о бытии� ных ценностях, ни о том, что полностью 
зависим от своеи�  ложнои�  тождественности, когда у 

46 Фромм Э. Человек для себя. Иметь или быть? Мн.:  
В.П. Ильин, 1997. С. 310.

В соответствии с разработаннои�  нами мето-
дикои� , преодоление таких оплотов ложнои�  тож-
дественности и дефицитарного типа менталь-
ности, как гордыни, зависти, жадности, гнева, 
похоти, алчности, лицемерия, ханжества, слово-
блудия, представляет собои�  практическии�  процесс 
постепенного укрепления индивидом своеи�  под-
линнои�  тождественности и, следовательно, под-
линных, бытии� ных ценностеи�  (См.: Схема 5).

Данная схема показывает, как самоактуали-
зация индивида, т. е. процесс перехода его мен-
тальности из дефицитарного типа в бытии� ныи� , 
осуществляется за счет системы личностных ин-
новации�  в процессе развития (точнее, раскры-
тия, «очищения») определеннои�  личностнои�  чер-
ты характера человека, определенного качества. 
Укрепление бытии� ного типа ментальности в этом 
процессе позволяет индивиду ощутить силу не об-
ращать внимание на слабеющие дефицитарные 
страхи и, отбросив остатки страха самоактуализа-
ции, с большеи�  уверенностью погружаться в ситу-
ации кризиса и личностнои�  инновации, пока он, 
наконец, окончательно не утвердится в бытии� ном 
(мифологическом) типе ментальности.

Сакральность, искаженная 
дефицитарной ориентацией

Хочется также отметить, что как теоретические 
представления о ценностях бытия требуют подкре-
пления в личностнои�  инновации, так и собственно 
личностная инновация, чтобы быть таковои� , нуж-
дается хотя бы в теоретическои�  осведомленности 
относительно того идеального уровня, которого 
необходимо достичь (восстановиться в нем).

Мы полагаем, что дефицитарная ментальность 
представляет собои�  лишь искаженное изображение 
бытии� нои� , подлиннои� , и в своеи�  практическои�  дея-
тельности индивид с любым типом ментальности 
подсознательно пытается воплотить именно кон-
ституционально присущие ему бытии� ные ценно-
сти. Однако в рамках дефицитарнои�  ментальности 
это получается в искаженном свете.

К примеру, Б.Т. Свами отмечает, что такое не-
гативное качество, как ревность — это т. н. «плач 
по любви», то есть искаженное дефицитарнои�  
мотивациеи�  чувство любви45. Этот «плач» психо-
терапевт видит также в деи� ствиях эгоистичных 

45 Свами Б.Т. Духовный воин. Т. 4: Победа над врагами ума. 
М.: Философская книга, 2004. С. 60–61.
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негативныи�  оттенок, как будто все его прошлые 
страхи были лишь кошмарным сном. Именно по 
этому поводу К. Хорни отметила, что «сила реаль-
ного Собственного Я человека и есть глубинныи�  
источник его роста»47.

Итак, поступенчато процесс экзистенциаль-
нои�  терапии страха мы можем представить следу-
ющим образом:
1.  ТИП КУЛЬТУРНОИ�  МЕНТАЛЬНОСТИ (форми-

рование экзистенциального типа культурнои�  
ментальности в процессе знакомства с ценно-
стями бытия и бытии� нои�  культурои�  посред-
ством прямого общения с представителями 
бытии� ного типа ментальности или косвенно-
го — через литературу и иные источники ин-
формации);

2.  ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ (изменение представле-
нии�  о собственнои�  тождественности, разли-
чение своего подлинного Я и ложного образа, 
Персоны);

3.  ЦЕННОСТИ (формирование бытии� ных ценно-
стеи�  и смыслов, ценностно трансформирую-
щих картину восприятия реальности);

4.  СТРАХ (встреча с экзистенциальным страхом 
(Сверх-Я, Совестью в интерпретации З. Фреи� -
да), принятие его как естественного стража 
ценностеи�  бытия);

5.  САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ (обращение к подлин-
нои�  самоактуализации)

а)  вхождение в состояние духовного кризиса;
б)  развитие качества правдивости;
6.  ЛИЧНОСТНАЯ ИННОВАЦИЯ;
7.  ЗАКРЕПЛЕНИЕ в бытии� ном типе культурнои�  

ментальности, утверждение в ценностях бытия.
На данныи�  момент можно утверждать, что 

практически преодолевая иллюзорное представ-
ление о реальности, утверждаясь в своеи�  подлин-
нои�  тождественности, человек поднимается на 
новыи�  уровень восприятия реальности, где то, что 
казалось ему страшным на более низком уровне, 
вовсе не является страшным — даже потеря своего 
имущества, даже унижение, и даже смерть. Страхи 
индивида вновь возвращаются к своеи�  экзистен-
циальнои�  сущности, и индивид начинает ощущать 
естественныи�  и конструктивныи�  для развития 
личности страх-благоговение.

Следует отметить, что для экзистенциалистов, 
вдохновленных в большинстве своем дзенскими и 

47 Хорни К. Невроз и рост личности: Борьба за самореали-
зацию. М.: Академический Проект, 2008. С. 3.

него возникают страх или тревога, подсознательно 
все же склонен избирать метод личностнои�  иннова-
ции, т. е. практически пытается преодолеть возник-
шии�  страх теми способами, что ему доступны.

В таком случае его личностная инновация, 
лишенная мифологическои� , бытии� нои�  основы и 
подлинного направления развития, приобретает 
характер фобическои�  реакции, навязчивых мыс-
леи�  или деятельности, когда индивид находит себе 
путь вытеснить свои�  страх, не думать о нем посред-
ством совершения определенного рода деятельно-
сти (к примеру, начинает судорожно мыть полы, 
вычищая при этом все углы, отмывая страстно все 
поверхности) или прокручивания в уме определен-
ного рода мыслеи�  (к примеру, «Моя мама не умрет, 
моя мама не умрет…», «Меня не побьют, меня не по-
бьют», «Если я сеи� час сделаю только три глотка из 
кружки, я сегодня добьюсь успеха» и т. п.).

В желании индивида судорожно отмывать по-
верхности в ситуации возникновения страшных 
или неприятных мыслеи�  (когда индивид боится 
самого себя — к примеру, при возникшем желании 
убить кого-нибудь или вступить в сексуальные 
отношения с роднои�  сестрои� ) можно увидеть его 
желание смыть с себя эти мысли, отмыть свое со-
знание от негативных и неприемлемых мыслеи� , 
однако поскольку его представления о себе весь-
ма ограничены и он не имеет верного вектора на-
правления своеи�  внутреннеи�  работы, постепенно у 
такого индивида могут развиться более серьезные 
психические заболевания.

Единственныи�  выходом в описанных случаях 
представляется дать индивиду как минимум тео-
ретическое знание о его подлиннои�  тождественно-
сти и бытии� ных ценностях, наполнив его попытки 
совершить личностную инновацию бытии� ным 
смыслом и направленностью, что на протяжении 
всего существования человеческого общества вы-
полняла народная традиция, мифология и рели-
гия. Тогда, возможно, у индивида появится шанс 
на самом деле постепенно трансформировать свои�  
«плач» в реальные качества любви и сострадания, 
превратить игру в супергероя в реальность.

Экзистенциальная терапия страха

Меняя свои представления о собственнои�  тожде-
ственности, идентичности, возвращаясь к своеи�  
Самости, индивид, образно выражаясь, просыпает-
ся, и все, что ему раньше в силу его ложнои�  тож-
дественности казалось страшным, перестает нести 
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Человеческие экзистенциалы

ми человека о том, как должно быть, а само понятие 
«преемственность» будет фикциеи� .

Преодоление страха самоактуализации играет 
роль вспомогательного рычага, социально-психо-
логическои�  платформы, от которои�  каждому инди-
виду следует оттолкнуться в своих поисках путеи�  
личностного роста, в стремлении подарить своим 
детям и согражданам лучшее общество, в котором 
можно будет жить без страха.

даосскими практиками, страх является непремен-
ным атрибутом личностного роста человека, пере-
ходнои�  ступенью от обыденного существования 
человека к осмысленному, осознанному. Поскольку, 
не преодолев страх самоактуализации, невозможно 
воплотить в своеи�  жизни те бытии� ные ценности, 
которые на протяжении тысячелетии�  передавались 
людьми от поколения к поколению. Иначе они так 
и останутся лишь теоретическими представления-
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