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Аннотация. В статье предлагаются обзорные характеристики семантического 

поля понятия аттрактивности; обосновывается методологическая уместность 

понятия для исследований в области философии архитектуры и в связи с кон-

цептуально-эстетическими аспектами архитектурного проектирования. Показы-

вается, что архитектура как целостное и творческое явление в своей эстетиче-

ской динамике не сводима к чистой объективности стандартизирующих архи-

тектурных парадигм. Ставится вопрос об эстетике взаимодействия, множествен-

ного соприсутствия различных участников архитектурной среды, ее в пределе 

неисчисляемых «аттракторов», доминантных аттрактивных структур и стили-

стически взаимных архитектурных влечений (как со стороны архитектора и его 

опыта, так и других участников культурно незавершенной, открытой архитек-

турной среды). Автор статьи рассматривает этот вопрос, аргументируя к пер-

формансу как практике аттрактивности в градостроительной среде; при этом 

уточняются условия возможности и перспективы исследовательской (эстетико-

эпистемологической) установки на перформанс. 
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Abstract. The article offers an overview characteristic of the semantic field of the 

concept of attraction; it substantiates the methodological relevance of the concept for 

research in the field of philosophy of architecture and in connection with conceptual 

and aesthetic aspects of architectural design. It is shown that architecture as a holistic 

and creative phenomenon in its aesthetic dynamics is not reducible to the pure objec-

tivity of standardising architectural paradigms. The question is raised about the aes-

thetics of interaction, multiple co-presence of various participants of the architectural 

environment, its ultimately uncountable "attractors", dominant attractive structures 

and stylistically mutual architectural attractions (both on the part of the architect and 

his experience, and other participants of the culturally incomplete, open architectural 
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environment). The author of the article considers this issue, arguing for performance 

as a practice of attraction in the urban environment; at the same time, the conditions 

of possibility and prospects of research (aesthetic-epistemological) installation on per-

formance are clarified. 
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Концепт аттрактивности 

(контуры семантического поля) 

Концептуализация аттрактивности 
архитектурных явлений позволяет уточ-
нить особую открытость архитектурного 
творчества, эстетико-художественную 
неповторимость «индивидуального созна-
ния» архитектора, перспективы раскрытия 
его «чувственно-психического потенци-
ала» и т.д. (Ковалёва, 2017: 39). Между тем, 
остается вполне актуальным вопрос о 
смысловой определенности самого кон-
цепта, его логической содержательности и 
когнитивных постоянных его семантиче-
ского поля (Казыдуб 2011: 96–102). Кон-
венционально, «это выглядит серьезной 
проблемой», поскольку аттрактивность 
«является одной из сущностных характери-
стик в искусстве и дизайне вообще. Без вы-
деления аттрактивности как ценностной 
(аксиологической) категории искусства, ее 
эмпирического и аналитического изучения, 
невозможно понять факторную основу ис-
кусства, раскрыть механизмы его воздей-
ствия на человека» (Степанов, 2019: 50). 

В материалах искусствоведческих ис-
следований концепт аттрактивности встре-
чается, как правило, в виде контекстного 
элемента. Здесь «зачастую выявление ат-
трактивности происходит на уровне субъ-
ективном, в ситуации интуитивного усмот-
рения целостных качеств конкретного про-
изведения» (Степанов, 2019: 51). В ходу 
оказывается понятие «неясной аттрактив-
ности», которая соотносится с математиче-
скими «неясными значениями» Ф. Заде, по-

скольку «…присутствие в этом мире ка-
кого-нибудь явления в неотчетливом виде 
еще не есть свидетельство его отсутствия, 
несуществования» ((Степанов, 2019: 51); 
ср.: (Заде, 2001)). 

Не вполне теоретически адаптирован-
ный и развитый, концепт аттрактивности 
оказывается эпистемологически востребо-
ванным; эксплуатируется при этом некое 
«аттрактивное бессознательное» – провока-
тивные схемы эстетического эксцесса, эпа-
тажа, в основании которых некоторое жела-
ние новизны: удивить, поразить, для того, 
чтобы привлечь «в настоящее время», по-
скольку «никогда объекты такого типа не 
были столь массово востребованы» (Каза-
кова, 2014: 3). Хорошо заметно, что эписте-
мологическая мобилизация концепта ат-
трактивности применительно к архитектур-
ным явлениям возникает в маркетологиче-
ском контексте, в связи с культурно-архи-
тектурной привлекательностью туристиче-
ских территорий, – как некое «основное си-
стемное свойство рекреационных ресурсов, 
природных и культурно-исторических объ-
ектов, свидетельствующих об их рекреаци-
онной ценности» (Лазовская, 2011: 229) 
(см. также: (Сафарян, 2015)). В рамках об-
щей стратегии создания и развития архи-
тектурной среды уточняются теоретиче-
ские основы проектирования «предельно 
положительных аттракций» (Проектирова-
ние туристских аттракций, 2019: 4), где ар-
хитектурное пространство все чаще пред-
ставляется в перформативном аспекте – как 
огромное, яркое зрелищное действие – «ат-
тракцион» как художественное явление, с 
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его нацеленностью на «привлечение», 
«изумление», «неожиданность» и т.д. (Лип-
ков, 1990). 

Концепт аттрактивности, надо пола-
гать, возникает не столько из потребностей 
метатеоретической объективирующей ре-
флексии архитектурных явлений, сколько 
телеологически, с практической определен-
ностью, как некоторое актуальное «зачем». 
«Если столетие назад искусство поставило 
во главу угла не что, а как, то сегодня акту-
альнее было бы и то, и другое поставить в 
подчинение “зачем”» (Лазарева, 2007). Сво-
его рода эпистемологической призмой, поз-
воляющей уточнять понятие аттрактивно-
сти в его актуальном «зачем», является 
«поле художественной интеграции новей-
шей архитектуры», которое «сегодня регу-
лируют, прежде всего, несколько ориенти-
ров – “концепция”, “театр”, “дизайн” и 
“естественно-природное начало”» (Дуцев, 
2013: 158). В архитектурной эстетике про-
исходит поворот в сторону эффекта и иллю-
зии; при этом стирается грань между арт-
объектом, архитектурной формой и про-
странством, когда само архитектурное про-
странство вовлекает и, одновременно, раз-
влекает – узнаваемыми метафорами или 
«говорящими» формами. Доминантным 
оказывается стремление освоить концепт 
аттрактивности как понятие междисципли-
нарного и поискового характера, позволяю-
щее уточнить оппозиции «нового» и «при-
вычного» (Раппапорт, Рефлексивная меха-
ника), «актуального» (Раппапорт, Ситуация 
65), «переживаемого» (Раппапорт, Визуаль-
ность и проблематизация), некоторую «вы-
сокую степень» положительных эмоций и 
т.д. (Раппапорт, Стечения обстоятельств и 
стилей) и др.; при этом критериальными яв-
ляются уникальность, экзотичность архи-
тектурных явлений, характеризуемых как 
аттрактивные. 

Эстетика архитектурного перформанса 

(событийные смыслы аттрактивности) 

Перформанс становится возможным в 

архитектурной среде, перестающей быть 

незаметной, отсылая «к таким выражениям, 

которые не просто описывают 

действительность, но утверждают ее, 

являются “автореферентными” – создают 

то, о чем говорят» (Невлютов, 2018: 2). 

Для архитектурного перформанса 

характерны изменения, которые как будто 

десубстантивируют архитектурное явление 

как некий «архитектурный объект»; под 

вопросом, стало быть, оказывается и 

эстетико-художественная субъектность 

архитектурного явления. Едва ли не 

спасительным в связи с этим является 

концепт аттрактивности, который 

запечатлевает динамические моменты 

архитектурного перформанса – позволяет 

выйти в некоторый континуум рефлексии 

архитектурной среди, за границы ее 

очевидной пространственной объектности, 

уточнить динамизм архитектурного 

пространства в его перформативной, 

зрелищной временности. 

Исследовательские результаты, по-

лученные в целом ряде работ (Лапшина, 

2011;  Лапшина, 2016;    Ладовский, 1926;  

Заяц, 2016: 95-105; Винницкий, 2021: 52-57; 

Лапшина, 2012: 17-21; Раппапорт, Про-

странство среды и др.) позволяют заметить 

междисциплинарный дрейф концепта ат-

трактивности – в гибридных конструктах 

эстетико-филологического или психологи-

ческого характера (фабула освоения дина-

мического пространства, соотношение за-

конов зрительного восприятия с экономией 

психической энергии человека и т.д.), кото-

рые тем самым структурируют особую 

смысловую подвижность, или, иначе, пер-

формативную выразительность – «много-

образные выражения» современной архи-

тектурной среды (ср.: Раппапорт, Про-

странство среды). В контексте перформа-

тивных инсталляций актуальными стано-

вятся «рекреационные пространства» (ко-

гнитивные метафоры М. Дженкинса, 

Н. Полисского, Д. Хейна и др.); некоторой 

экзистенциальной границей жизненности 

архитектурного перформанса  является его 
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эпатажная репеллентность, «отвратитель-

ность»1; «постоянное обновление, ремонт 

здания, разрушающегося под воздействием 

природных сил, привносит в архитектуру 

новое значение, конструирует непреднаме-

ренный смысл, который изначально в ней 

не присутствовал» (Невлютов, 2018: 181), – 

в своей конкретности «архитектура стре-

мится принять время и среду как изначаль-

ные основания своей деятельности, тем са-

мым утверждая перформативную природу 

архитектуры» (Невлютов, 2018: 179). 

Концепция аттрактивности примени-

тельно к архитектурному перформансу поз-

воляет, как представляется, зафиксировать 

некоторые спонтанные и часто эстетически 

решающие моменты архитектурной дина-

мики. В пределах уже состоявшихся иссле-

дований общетеоретических аспектов пер-

формативности в архитектуре (Mostafavi, 

1993; Vesely, 2004; Kolarevic, 2003; 

Leatherbarrow, 2020) и др.) вполне можно 

поставить вопрос об уместности кон-

кретно-событийного языка описания архи-

тектурного перформатива, который имеет 

своей смысловой доминантой изменчи-

вость, ориентированную как будто «извне 

вовнутрь», на локализацию эстетическую 

действительности, онтологическое упроче-

ние ее непрестанной перформативной ди-

намики.  

1 См., напр.: (В Индии обрушился мост через реку 

Ганг В Индии обрушился мост через реку Ганг 

[Электронный ресурс]. URL: 

https://lenta.ru/news/2023/06/05/obrushenie/ (дата 

обращения 14.06.2023). Стремительно-короткий 

период разрушения архитектурного сооружения 

вызывает ажиотаж, глубокое эмоциональное 

потрясение; привлекает и реактивно ограничивает 

страх; репелелентность в перформансе оказывается 

своего рода изнанкой его аттрактивности и т.д. 
2 Еще в XVII в. прием анаморфизма был применен 

А. Поццо в церкви Св. Игнацио в Риме с целью 

визуального преобразования горизонтальной 

поверхности потолка в сферическую 

(«перспективный плафон», изображенный на холсте 

«Апофеоз Св. Игнатия» купольно сферичен, 

бесшовно сопрягаются горизонтальная поверхность 

потолка и вертикальные поверхности стен ((Burda 

F., 2001: 105)). Анаморфизм в XVIII и XIX вв. 

пересекает дисциплинарные границы, становится 

массовым; популярное речевое зеркало 

Примечательно, что аттрактивная со-

бытийность архитектурного перформатива 

выразительным образом интенсифициру-

ется в виртуальной среде, при создании не-

которых иллюзорных медийных поверхно-

стей, с их  эффектами визуальной дематери-

ализации. Одним из исторически устойчи-

вых прецедентов перформатива вполне 

можно считать анаморфизм, когда вслед-

ствие определенных визуальных решений 

некая архитектурная форма возникает из 

некоторой разрозненности деталей, пер-

формативно прочитывается как единый об-

раз (см.напр: Люсый, 2012: 109-126; Лакан, 

2004: 8-100 и др.)2. Интерактивные изобра-

жения изменяют визуальные характери-

стики архитектурной постройки, конструи-

руя новый реально-виртуальный, перфор-

мативно-событийный ее образ. Архитек-

турные сооружения-аттракционы, эстети-

ческие свойства которых заданы перформа-

тивно, вовлекают человека в определенную 

перформативную игру «сможешь – не смо-

жешь», с очевидным условием динамиче-

ской стабилизации. При этом одна-един-

ственная точка местоположения смотря-

щего может «собирать» фрагментность 

перформативных деталей в целостное изоб-

ражение, которое может быть как плоскост-

ным, так и объемным3. Ко всему, особым 

аттрактивным условием перформативной 

анаморфизм – произведение Э. По «Лигейя» 

(описана комната, наполненная «простыми 

чудовищами», которые превращаются в 

бесконечную череду «ужасных форм», когда 

рассказчик идёт по комнате (По, 1976: 162-174)). 
3 Таковы мосты, бассейны, жилые капсулы над 

пропастью, туалеты и т.д.: конструктивно-

экономическая целесообразность сооружений-

аттракционов утрачивает свою первостепенную 

значимость, и это место занимает эпатирующий 

эстетизм (как в случае пешеходного моста 

Чжанцзяцзе в Китае (Born, How architects)); бассейна 

со стеклянным дном в лондонском жилом 

комплексе (Cherner, 2021).; отеля Skylodge Adven-

ture Suites в перуанском Урубамба (Гамалей, 2022) 

общественного туалета в токийском Парке Йойо 

Фукамачи (Божко, О. Шигеру Бан построил в Токио 

прозрачные туалеты [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.interior.ru/architecture/10426-shigeru-

ban-postroil-v-tokio-prozrachnie-tualeti.html (дата 

обращения 11.05.2023). 
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динамики архитектурного явления является 

звук4. 

Атттрактивность является качествен-

ной и довольно парадоксальной стилисти-

ческой характеристикой сдвига внимания в 

архитектуре с готового произведения на со-

бытие – «является стилистическим эффек-

том» (Бенн, 2011:71) архитектурной пер-

формативности, ее «аутентичной» эмоцио-

нальности, формально неуловимой «при-

влекательности» (Винницкий, 2021: 53). 

Перформанс именно стилистически про-

цессуален, является феноменом эстетико-

архитектурного переживания в его крайних 

динамических позициях, которые могут 

описываться в стилистически нагруженных 

терминах эпатажа, сценарности, ухода от 

стереотипа, деформации и др. в смысловом 

поле концепта аттрактивности. 

Современная философия архитектуры 

переживает некоторый особенный период 

своего экзистенциального расширения – 

уточнения уже существующих познава-

тельных установок и радикального преоб-

разования эпистемологического языка опи-

сания архитектурных явлений, восполне-

ния концептуальной полноты историчных 

смыслов архитектуры, не формализуемых в 

привычных терминологических структурах 

эпистемологических объективаций. Откры-

тым здесь становится вопрос о том, чтобы 

понять искомую полноту в ее целостности 

и эстетической подвижности, событийной 

динамике условий ее возможности. Совре-

менная архитектурная среда интенсивно 

ориентирована на разного рода перформа-

тивные эффекты, часто неподрасчетные, 

стилистически устроенные; тем самым ар-

хитектурная рефлексия сосредоточивается 

в некоторых пластичных концептуальных 

формах, среди которых наиболее заметной 

и семантически веской является концепция 

аттрактивности с ее динамическим смысло-

вым полем. При этом ценностно-смысло-

4 Характерны множественные эхофоны в Дрездене 

(Flagge, 2004); Поющий дом https://heather-we.live-

journal.com/662426.html; морской волновой орган в 

вой характеристикой архитектурного твор-

чества становится перформативное собы-

тие, которое, как представляется, придает 

концептуальному устройству архитектур-

ной рефлексии плодотворную исследова-

тельскую перспективу.  
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Аннотация. В статье описываются результаты методологического экспери-

мента по оценке психологического состояния членов современного общества 

двойной онтологии (реальной и виртуальной) на основе анализа маркеров стиля 

жизни современного населения Сибири. Эксперимент заключался в интеграции 

методов оценки психологического состояния человека в реальном мире и мето-

дики анализа больших данных – контента социальных сетей (в данном случае, 

сетевых сообществ о Сибири) – в виртуальном мире. Сетевые (виртуальные) ар-

тефакты рассматриваются нами как разновидность культурных артефактов, яв-

ляющихся своеобразными идентификационными маркерами стиля жизни чле-

нов современного общества двойной онтологии. Цель эксперимента – проверить 

возможности интегрированных (реальных и виртуальных) инструментов для из-

мерения психологического состояния людей, существующих в этой двойной он-

тологии. В результате было осмыслено такое психологическое состояние совре-

менного человека, как принятие/непринятие «новой нормальности», определя-

ющей новый стиль жизни в эпоху глобального кризиса. 
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Abstract. The article describes the results of a methodological experiment to assess 

the contemporary psychological state of the members of a dual ontology society (real 

and virtual) through the analysis of lifestyle markers of the modern Siberian popula-
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tion. The experiment consisted of integrating methods for assessing a person’s psy-

chological state in the real world and techniques for analyzing big data – the content 

of social networks (online communities about Siberia in this case) – in the virtual 

world. The aim of the experiment is to test the capabilities of integrated (real and vir-

tual) tools to measure the state of the psychological condition of the people existing in 

this dual ontology. As the result, such state of the modern person’s consciousness was 

conceived as acceptance / non-acceptance of the "New Normal" which defines a new 

"lifestyle" in the age of global crisis. 

Key words: networked (virtual) artefacts; lifestyle; dual ontology; global crisis; "New 

Normal"; Siberia 
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Современную сложную мировую си-

туацию называют в СМИ, в научном дис-

курсе, и даже в повседневной жизни, соци-

альным, экономическим, продовольствен-

ным, ресурсным, экологическим, финансо-

вым, энергетическим, и так далее, кризи-

сом. Это говорит о том, что мы являемся 

свидетелями глобального кризиса, затраги-

вающего все сферы жизни общества. Он 

влияет на каждого без исключения чело-

века на Земле, вынужденного адаптиро-

ваться к этой кризисной и посткризисной 

ситуации, чтобы выжить. Это значит, что 

меняется не только стиль жизни, меняется 

сама картина мира, способ существования 

человека. Как измерить этот новый стиль 

жизни, осмыслить психологическое состоя-

ние человека в сетевом информационно-

коммуникативном обществе, по сути, об-

ществе двойной онтологии (реальной и 

виртуальной) – актуальная проблема, на ре-

шение которой направлено данное исследо-

вание. Согласно нашей гипотезе, инстру-

менты этого измерения тоже должны иметь 

двойную, так называемую «гибридную» он-

тологию. Именно такие инструменты необ-

ходимы для определения состояния стаби-

лизации/дестабилизации социальной ситу-

ации, где под стабилизацией понимается то, 

что члены сетевого информационно-ком-

муникативного общества принимают соци-

альную ситуацию как «новую нормаль-

ность», которая теперь будет определять 

стиль жизни каждого человека. 

Теоретико-методологическое основа-

ние данной работы составляет представле-

ние о двойной (гибридной) онтологии сете-

вого информационно-коммуникативного 

общества (Кужелева-Саган, 2017); а также 

понятия: «новая нормальность» (El-Erian, 

2013; McNamee, 2004), «стиль жизни» 

(Adler, 1930), «сетевые (виртуальные) арте-

факты» (Izadi, Fraser, et al. 2002), «меха-

низмы психологической защиты» (Фрейд, 

1993; Леонтьев, 2003). Методология эмпи-

рического уровня основана на использова-

нии сервиса для парсинга TargetHunter.  

Для анализа психологического состо-

яния современного человека и выявления 

возможности измерения его стиля жизни 

были выбраны сообщества в социальной 

сети ВКонтакте, посвященные Сибири. В 

выборку вошли 2658 сообществ, содержа-

щих в названии и описании такие слова, как 

«Сибирь», «Сибирский», «Сибирская», 

«Сибирское». Были проанализированы 

публикации и комментарии в выбранных 

сообществах за период с 01.01.2020 по 

14.07.2023. Выбор данного временного 

промежутка для проведения исследования 

обусловлен началом нового глобального 

кризиса, о котором особенно громко заго-

ворили после пандемии коронавируса, 
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начавшейся в 2020 г., и последовавших за 

ней событий мирового масштаба. О гло-

бальном экономическом, социальном и по-

литическом кризисе свидетельствуют мно-

гие ученые и эксперты (Банников, 2022; 

Глущенко, 2022; Krydowski, 2010 и др.). 

В данной статье мы будем называть 

это проявлением «новой нормальности», 

которая формирует базис изменений стиля 

жизни.  

«Новая нормальность» стала уточнен-

ным синонимом «новой реальности». Это 

понятие пришло к нам из английского 

языка («new normal»). Оно появилось в 

начале прошлого века, «пик его использо-

вания приходится на период Великой де-

прессии начала 1930-х годов в США и затем 

на 2008–2010 годы» (Тетерятников, 2017: 

270). На авторство по отношению к дан-

ному понятию в современном его понима-

нии претендуют экономисты Мохамед А. 

Эль-Эриан (El-Erian, 2013), Роджер Мак-

Нэйми (McNamee, 2004) и др. Нами это по-

нятие было выбрано потому, что оно имеет 

широкую коннотацию и отражает ситуа-

цию кардинальных изменений стиля жизни, 

когда невозможно возвращение к старому, 

и новая кризисная или посткризисная ситу-

ация этому старому явно проигрывает. О 

стабилизации социальной ситуации будет 

свидетельствовать то, что члены сетевого 

информационно-коммуникативного обще-

ства принимают ее как «новую нормаль-

ность», которая теперь будет определять 

стиль жизни каждого человека. 

Понятие «стиль жизни» нами тоже 

выбрано не случайно. Мы сознательно ото-

шли от более привычного и употребляе-

мого понятия «качество жизни», поскольку 

в условиях глобального кризиса оно неми-

нуемо снижается. А нам важно осмыслить 

психологическое состояние современного 

человека в контексте принятия/непринятия 

им «новой нормальности», определяющей 

новый «стиль жизни». Под стилем жизни 

мы будет понимать совокупность черт, спо-

собов поведения и привычек, определяю-

щих уникальную картину мира человека 

(Adler, 1930).  

Исходя из такого понимания стиля 

жизни, мы рассматриваем психологическое 

состояние современного человека, пыта-

емся понять, с помощью каких инструмен-

тов можно как бы «поставить диагноз» со-

временному способу его существования, 

выявить, на каком этапе переживания этого 

кризисного периода он находится сейчас. 

По сути, мы пытаемся диагностировать, 

насколько человек принимает эту «новую 

нормальность», которая становится осно-

вой его нового стиля жизни. 

Поскольку «новая нормальность» и 

новый стиль жизни в современном сетевом 

информационно-коммуникативном обще-

стве имеет двойную онтологию (Кужелева-

Саган, 2017), то есть представлен и реально, 

и виртуально в Сети, то описать современ-

ный стиль жизни мы решили через отража-

ющие его сетевые (виртуальные) арте-

факты, содержащиеся в публикациях и ком-

ментариях в сетевых сообществах о Си-

бири.  

Сетевые (виртуальные) артефакты яв-

ляются нематериальными объектами (Izadi, 

Fraser, et al. 2002) и представляют собой 

разновидность социальных артефактов, со-

зданных людьми и существующих вирту-

ально в Сети. Поскольку сетевые (вирту-

альные) артефакты являются частным слу-

чаем социальных артефактов, то они спо-

собны проявить принятие или непринятие 

этой «новой нормальности». Кроме того, 

сетевые (виртуальные) артефакты как «про-

дукты» деятельности человека выступают в 

роли носителей социально-культурной ин-

формации и жизненно-смысловых значе-

ний их создателей, а также отражают их со-

циально-психологическое состояние и 

стиль жизни. Соответственно, сетевые 

(виртуальные) артефакты как новые куль-

турные коды позволяют понять состояние 

современного общества двойной онтологии 

(реальной и виртуальной). Так, сетевые 

(виртуальные) артефакты и новые культур-

ные коды современного общества двойной 

онтологии (реальной и виртуальной), с од-

ной стороны, оказывают влияние на психо-

логическое состояние людей и их стиль 
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жизни в реальном мире, а с другой стороны, 

представляют собой маркеры этого стиля 

жизни и социально-психологического со-

стояния людей. 

Выбор сетевых сообществ о Сибири 

для решения проблемы и проверки нашей 

гипотезы не случаен. Мы рассматриваем 

возможность наличия сходства между вы-

ходом из глобального жизненного кризиса 

людей, оказавшихся в Сибири не по своей 

воле, и наших современников, которые 

тоже не выбирали жизнь в эпоху глобаль-

ного кризиса, «исследование похожих про-

цессов, происходивших ранее офлайн, в 

данном случае, на территории Сибири, по-

может делать более четкие прогнозы разви-

тия глобального общества в целом» (Спи-

чева, 2017: 214), прогнозы выхода его из 

кризиса с минимальными последствиями 

для физического и психического здоровья. 

Для того чтобы выжить, современным лю-

дям (на примере современного населения 

Сибири), как и вынужденным переселен-

цам в Сибирь прошлого, необходимо при-

нять и пережить кризис, то есть осмыслить 

«новую нормальность» своего существова-

ния и сформировать новый стиль жизни, 

поскольку «глобальный цивилизационный 

кризис <…> потребует долгих лет для пре-

одоления его причин и последствий» (Яко-

вец, 2020: 37).  

Методология измерения стиля жизни 

современного человека, на наш взгляд, не 

может обойтись без опоры на классические 

методы психологической диагностики (ана-

лиз скрытых эмоциональных нарушений, 

механизмов переработки стресса, механиз-

мов психологической защиты и пр.). Для 

обозначения комплекса данных методов в 

специальной литературе используется по-

нятие «индекс жизненного стиля» (Plutchik, 

Kellerman, Conte, 1979; Клубова, 1994). Эти 

методы измерения психологического со-

стояния человека, применяемые в реальном 

мире, были интегрированы с методами 

оценки состояния человека в виртуальном 

1 Большой психологический словарь / под ред. 

В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М.: АСТ, 2002. 

C. 153. 

мире на основе анализа больших данных с 

помощью сервиса для парсинга Tar-

getHunter. Таким образом, мы попытались 

измерить психологическое состояние со-

временного человека в эпоху глобального 

кризиса и определить принятие/непринятие 

им «новой нормальности», что определяет 

освоение нового стиля жизни, имеющего 

двойную онтологию. 

Итак, анализ контента сетевых сооб-

ществ, содержащего маркеры стиля жизни 

членов современного сетевого информаци-

онно-коммуникативного общества, про-

явил наличие следующих психологических 

состояний современников, которые можно 

идентифицировать как механизмы психо-

логической защиты у их членов (и подпис-

чиков, и авторов), в виде реакций на гло-

бальный кризис, мешающих им принять 

«новую нормальность»: отрицание, подав-

ление (вытеснение), регрессия, компенса-

ция, проекция, замещение («смещение»), 

интеллектуализация («рационализация»), 

реактивные образования («гиперкомпенса-

ция»). Под механизмами психологической 

защиты мы понимаем «систему регулятор-

ных механизмов в психике, которые 

направлены на устранение или сведение к 

минимуму негативных, травмирующих 

личность переживаний, сопряженных с 

внутренними или внешними конфликтами, 

состояниями тревоги и дискомфорта»1. 

Данные механизмы способствуют устране-

нию или минимизации состояния тревоги, 

характерного для человека в ситуации кри-

зиса. Описанные механизмы имеют универ-

сальный характер, но методы их измерения 

как реакции членов сетевого информаци-

онно-коммуникативного общества на гло-

бальный кризис имеют двойную онтоло-

гию. Поэтому для измерения и определения 

этих «классических» механизмов психоло-

гической защиты, которые могут прояв-

ляться как в офлайн, так и в онлайн среде, 

мы применили онлайн-инструмент для из-

мерения стиля жизни – ресурс TargetHunter. 
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Рассмотрим каждый из обозначенных меха-

низмов.  

1. Механизм психологической за-

щиты отрицание может проявляться в от-

рицании субъективно неприемлемых ситу-

аций, которые вызывают раздражение или 

тревогу, а также в отрицании некоторых 

сторон своего «Я». Так, личность не вос-

принимает информацию, вызывающую раз-

дражение и тревогу, поскольку та не соот-

носится с ее жизненными установками или 

угрожает сохранению ее социального ста-

туса и престижа.  

Опасность этого состояния заключа-

ется не только в том, что при нем невоз-

можно выйти из кризиса, приняв «новую 

нормальность», сформировать новый стиль 

жизни и продолжать жить дальше, но и в 

том, что у таких людей, как правило, 

наблюдается искажение восприятия дей-

ствительности, повышенная внушаемость и 

доверчивость, что делает их уязвимыми и 

восприимчивыми к дальнейшему нагнета-

нию ситуации в их информационном поле, 

не оставляя им шансов на принятие. 

Контент публикаций в сообществах, 

говорящий о таком механизме психологи-

ческой защиты как реакции на кризис, мо-

жет быть легким, беспроблемным («Где 

встретить красивый закат? В нашем 

списке рекомендаций, Манская петля и 

Есауловская петля» (Енисейская Сибирь); 

«Необычные красные молнии заметили в 

небе НСО» (Газета "Сибирская Око-

лица")), показывающим мир лучше, чем он 

есть на самом деле («Верим, что плохим 

временам скоро настанет конец» (Живём в 

Сибири | Иркутск)), демонстрирующим то, 

что в Сибири меньше проблем, чем у людей 

в других местах («Из последних сил пыта-

емся романтизировать первый снег в Ново-

сибирске» (Сибирь здесь)). 

2. Механизм психологической за-

щиты подавление или вытеснение пред-

ставляет собой способ защиты инфантиль-

ного «Я». Подавление как механизм психо-

логической защиты проявляется в том, что 

кризисные, тревожные для человека чув-

ства становятся бессознательными. 

Возникающее психологическое со-

стояние является опасным для человека по 

той причине, что вытесняются такие свой-

ства, качества и поступки личности, как 

недоброжелательность, завистливость, 

мстительность и др. При этом они сохраня-

ются в бессознательном и мешают человеку 

согласиться с «новой нормальностью», а 

при определенных обстоятельствах могут 

выйти наружу, и человек сам может стать 

объектом, усугубляющим кризисную ситу-

ацию для окружающих.  

Примерами таких публикаций, кото-

рые демонстрируют задержку выхода чело-

века из кризиса, могут быть публикации, в 

которых нет привязки к авторству и лично-

стям, как бы анонимные («Дарим летний 

комплект от «Енисейской Сибири»» (Ени-

сейская Сибирь); «Цветущий город Крас-

ноярск. Красивый, правда?» (Типичный 

Красноярск – Столица Сибири)), их кон-

тент не персонифицирован («Белки Новоси-

бирского Академгородка» (Журнал "Неиз-

вестная Сибирь" I Hidden Siberia)), привле-

кает внимание кровавыми сценами (напри-

мер, охотой в сообществах рассматривае-

мой тематики, причем эти сцены показыва-

ются как само собой разумеющиеся, есте-

ственные действия человека («Удачно за-

крыл сезон нереальным выстрелом, Рязан-

ская обл. Шацкий р-он. Всем ни пуха дру-

зья» (Сибирский Странник) (рис. 1)). 
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Рис. 1. Публикация в сообществе «Сибирский странник» в социальной сети ВКонтакте,  

демонстрирующая действие механизма психологической защиты подавления 

Fig. 1. Publication in the community “Sibirskiy strannik” in the social network VKontakte, demon-

strating the action of the psychological defence mechanism suppression 

3. Регрессия имеет место быть тогда,

когда поведенческие реакции человека со-

ответствуют более ранним стадиям разви-

тия либидо, что обуславливается его стрем-

лением минимизировать или избежать чув-

ства беспокойства и тревоги. Благодаря 

этой форме психологической защиты лич-

ность заменяет решение субъективно слож-

ных задач простыми и доступными в кон-

кретной ситуации.  

Об этом свидетельствуют публика-

ции, фокусирующие внимание на еде («Си-

бирский десерт. Самый простой в приго-

товлении и не менее вкусный, питатель-

ный!» (Енисейская Сибирь); «Приготовле-

ние блинчиков для красноярцев станет до-

роже» (Новости Красноярска и Сибири | 

1-LINE)), на демонстрации сожаления и го-

речи по разным поводам («Уже 19 человек 

утонули в Красноярском крае с начала 

лета», «Рабочий день обычного дворника 

чуть не закончился трагедией» (Типичный 

Красноярск – Столица Сибири); «Какой 

ужас. Трагедия произошла с подростком 

из-за любви к аниме» (Живём в Сибири | 

Абакан)). Они упрощают реальность, под-

меняют сложные актуальные проблемы бо-

лее мелкими, местечковыми («Приход 

весны многие горожане Норильска ощу-

щают прямо у себя в квартире, в крайнем 

случай в подъезде. Снег в заполярном го-

роде тает очень быстро, за считанные 

дни, ведь длительность дня здесь уже 

больше 18 часов, и даже при отрицатель-

ных температурах солнце приносит про-

блемы жильцам верхних, да и не только, 

этажей», «Русские: Чёрная русалочка – 

это уже перебор! Дисней: Отвергаешь – 

предлагай. Русские: …» (Живём в Сибири | 

Красноярск) (рис. 2)). 
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Рис. 2. Публикация в сообществе «Живём в Сибири | Красноярск» в социальной сети  

ВКонтакте, демонстрирующая действие механизма психологической защиты регрессии 

Fig. 2. Publication in the community “Zhivyom v Sibiri | Krasnoyarsk” in the social network 

VKontakte, demonstrating the action of the psychological defence mechanism repression 

Последствия действия такого меха-

низма психологической защиты, поддержи-

ваемого определенным типом контента, мо-

гут выражаться в чрезмерной импульсивно-

сти и в слабости эмоционального контроля 

авторов и читателей, в стремлении к упро-

щению и доступности мотивационно-по-

требностной сферы. Об этом свидетель-

ствуют обозначенные выше примеры.  

4. Механизм психологической за-

щиты компенсация может проявляться в 

стремлении личности заместить, компенси-

ровать реальный или воображаемый недо-

статок. Наиболее часто это реализуется с 

помощью «приписывания» себе характери-

стик и достоинств других личностей. Это 

представляет собой одну из форм компен-

сации комплекса неполноценности. 

В качестве примеров, спекулирую-

щих на этом психологическом механизме, 

можно привести публикации, демонстриру-

ющие сексуальную привлекательность; 

публикации сообществ, поддерживающих 

тягу людей к коллекционированию (напри-

мер, частая публикация коллекций каких-

либо фото и др., как в сообществах «От-

дых в Сибири» (рис. 3) и «ВЕЛИКАЯ СИ-

БИРЬ» (рис. 4)); публикации, подчеркива-

ющие экспертность («И еще одна история, 

связанная с областной администрацией / 

духовным училищем, это, конечно же, ви-

зит к нам Хрущева и вручение Курганской 

области ордена Ленина» (Мульти История 

| Россия Урал Сибирь Курган)) представи-

телей данного сообщества, даже по незна-

чительным поводам.  
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Рис. 3. Публикации в сообществе «Отдых в Сибири» в социальной сети ВКонтакте, демон-

стрирующая действие механизма психологической защиты компенсации  

Fig. 3. Publications in the community “Otdyh v Sibiri” in the social network VKontakte, demon-

strating the action of the psychological defence mechanism compensation 

Рис. 4. Публикации в сообществе «ВЕЛИКАЯ СИБИРЬ» в социальной сети ВКонтакте, 

 демонстрирующая действие механизма психологической защиты компенсации  

Fig. 4. Publications in the community “VELIKAYA SIBIR'” in the social network VKontakte, 

demonstrating the action of the psychological defence mechanism compensation 

Опасность в том, что в погоне за удо-

влетворением чувства самодостаточности, 

с одной стороны, человек не способен кри-

тически мыслить, вступать в спор для от-

стаивания собственной позиции, то есть он 

является управляемым извне, подчиняется 

чужим авторитетам; но, с другой стороны, 

если «пережать», то человек может выйти 

из-под контроля и проявить себя в агрес-

сивном и преступном поведении. Эти люди 

тоже не способны к принятию «новой нор-

мальности», так как из-за отсутствия крити-

ческого анализа часто оказываются мечта-

телями, которые бездействуют. 

5. Проекция представляет собой 

«психологический механизм, заключаю-

щийся в бессознательном приписывании 
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субъектом имеющихся у него неосознавае-

мых мыслей, переживаний, черт и мотивов 

другим людям»2. 

К ряду таких публикаций можно отне-

сти публикации, содержащие контент о 

неприятии власти, авторитетов («Что та-

кое, расеяне, неужели не хотите умереть 

за великого солнцеликого?» (Типичный 

Красноярск – Столица Сибири); «Чинов-

ники мэрии Минусинска потратили почти 

100 тысяч на несуществующий ремонт» 

(Типичный Минусинск – Столица юга Си-

бири)), а также публикации, демонстрирую-

щие недоверие («Moбилизoвaнныe из 

Hopильcкa paccкaзaли, чтo иx paзмecтили в 

Oмcкe co cлoвaми: "Живитe кaк xoтитe". 

B итoгe пpизывники жгут кocтpы, cпят 

пpямo нa зeмлe. Пo cлoвaм aвтopa poликa – 

чacть мoбилизoвaнныx нaxoдятcя в тaкиx 

уcлoвияx ужe oкoлo нeдeли. Mopaль 

пpocтa: никтo o нac нe пoзaбoтитcя, 

кpoмe нac caмиx» (Типичный Красноярск – 

Столица Сибири).  

Публикации такого типа обнаружи-

вают неспособность выхода из кризиса и 

принятие «новой нормальности», поскольку 

человек-носитель этого механизма защиты 

свои негативные черты (например, амораль-

ность, агрессивность) приписывает другим с 

целью оправдания собственной аморально-

сти и агрессивности, которые проявляются в 

целях защиты. Таким образом, психологиче-

ское состояние и стиль жизни современного 

человека говорит о том, что современную 

окружающую действительность он расцени-

вает как «неприемлемую картину мира», то 

есть одновременно ложную и безнравствен-

ную (Raspapou, 2016), и поэтому не прини-

мает ее.  

6. Форма психологической защиты

замещение («смещение») может прояв-

ляться в «вымещении» негативных чувств и 

эмоций (таких как гнев, враждебность, пре-

зрение и пр.), источником которых является 

опасный/сильный или статусный человек, 

на доступных и слабых людях. 

Это может проявляться в публичном 

реагировании в постах на колкости или не-

согласия оппонентов (рис. 5), в агрессив-

ных или ярко выраженных эмоциональных 

негативных высказываниях по актуальным 

темам (рис. 6). 

Рис. 5. Публикация и комментарии к ней в сообществе «Наука в Сибири» в социальной сети 

ВКонтакте, демонстрирующие действие механизма психологической защиты замещения 

Fig. 5. Publication and its comments in the community “Nauka v Sibiri” in the social network 

VKontakte, demonstrating the action of the psychological defence mechanism substitution 

2 Большой психологический словарь / под ред. 
В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. М.: АСТ, 2002. C. 372. 
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Рис. 6. Публикация и комментарии к ней в сообществе «# Люди из Сибири | Братство ВВ | 

Омская обл» в социальной сети ВКонтакте, демонстрирующие действие механизма  

психологической защиты замещения 

Fig. 6. Publication and its comments in the community “# Lyudi iz Sibiri | Bratstvo VV | Omskaya 

obl” in the social network Vkontakte, demonstrating the action of the psychological defence mecha-

nism substitution 

Контент, предлагающий такую форму 

психологической защиты, опасен тем, что 

открытое проявление ненависти к человеку 

более сильному, статусному и т. п. перено-

сится на другого человека, который явля-

ется более слабым и доступным. В социаль-

ном окружении человек с такой формой 

психологической защиты может совершать 

неожиданные, бессмысленные действия, 

которые позволяют ему на какое-то время 

справиться со своим внутренним напряже-

нием. Выйти из кризисной ситуации, при-

нять «новую нормальность» такой человек 

не способен; он проявляет этот психологи-

ческий механизм не только по отношению 

к объекту действия, но и к его источнику, 

что говорит о его неспособности критиче-

ски осмыслить ситуацию, а значит, принять 

реальность. 

7. Такой механизм психологической

защиты как интеллектуализация («рацио-

нализация») проявляется в чрезмерном 

«умственном» преодолении кризиса. Дру-

гими словами, человек благодаря использо-

ванию фактов, логических установок стре-

мится пресечь переживания относительно 

субъективно неприятной, неприемлемой 

ситуации. Проявление этого механизма 

можно часто наблюдать в комментариях к 

публикациям, в которых автор стремится 

продемонстрировать свою осведомлен-

ность в том или ином вопросе, основываясь 

на фактах. Например, как в комментариях 

(рис. 7, 8, 9). 
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Рис. 7. Публикация и комментарий к ней в сообществе «Енисейская Сибирь» 

 в социальной сети ВКонтакте, демонстрирующий действие механизма психологической 

 защиты интеллектуализации 

Fig. 7. Publication and its comment in the community “Eniseiskaya Sibir'” in the social network 

VKontakte, demonstrating the action of the psychological defence mechanism intellectualization 

Рис. 8. Публикация и комментарий к ней в сообществе «Живём в Сибири | Абакан»  

в социальной сети ВКонтакте, демонстрирующий действие механизма психологической 

защиты интеллектуализации 

Fig. 8. Publication and its comment in the community “Zhivyom v Sibiri | Abakan” 

 in the social network VKontakte, demonstrating the action of the psychological defence  

mechanism intellectualization 
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Рис. 9. Публикация и комментарий к ней в сообществе «Мульти История | Россия  

Урал Сибирь Курган» в социальной сети ВКонтакте, демонстрирующий действие механизма 

психологической защиты интеллектуализации 

Fig. 9. Publication and its comment in the community “Mul'ti Istoriya | Rossiya Ural Sibir' Kurgan” 

in the social network VKontakte, demonstrating the action of the psychological defence  

mechanism intellectualization 

Данный механизм психологической 

защиты также не способствует принятию 

«новой нормальности», поскольку человек 

из реального мира «перемещается» в иде-

альный мир, состоящий из слов и абстрак-

ций. Таким образом он создает псевдора-

зумные обоснования кризисных ситуаций. 

«Новая нормальность» не принимается, так 

как снижается ценность недоступного для 

человека опыта, а значит, он не способен 

принять новую ситуацию. Таким образом, 

человек остается в выдуманном самим со-

бою комфортном мире, в объективном су-

ществовании которого старается убедить 

окружающих. 

8. Реактивные образования («гипер-

компенсация»). При действии данного ме-

ханизма психологической защиты человек 

развивает противоположные стремления с 

целью предотвращения выражения субъек-

тивно неприемлемых чувств, мыслей и по-

ступков.  

Провоцировать подобную психологи-

ческую защиту могут публикации, осужда-

ющие откровенную демонстрацию сексу-

альности в сообществе, ненормативную 

лексику, непристойность другого рода, что 

наблюдается в следующих сообществах: 

«Новости Красноярска и Сибири | 1-LINE», 

«СИБИРЬ ЗДЕСЬ», «ВТЕМЕ | НОВОСТИ 

СИБИРИ», «Наука в Сибири», «Отдых в 

Сибири», «Енисейская Сибирь» и др. 

О принятии «новой нормальности» 

здесь также речь не идет, ибо происходит 

превращение внутренних импульсов в их 

противоположность, что также демонстри-

рует уход от реальности и исключает ее 

принятие.  
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Таким образом, анализ сетевых (вир-

туальных) артефактов (публикаций и ком-

ментариев в сообществах о Сибири в соци-

альной сети ВКонтакте) как новых культур-

ных кодов современного общества двойной 

онтологии (реальной и виртуальной) пока-

зал, что рассмотренный контент сетевых 

сообществ свидетельствует о таком психо-

логическом состоянии современного чело-

века, которое не способствует принятию 

«новой нормальности» и нового стиля 

жизни. Поэтому о предпосылках психоло-

гического выхода из кризиса и отказе от 

психологических механизмов защиты пока 

говорить рано даже в рассматриваемых со-

обществах, целевые аудитории которых в 

силу определенных территориальных (су-

ровые климатические условия, обусловлен-

ные географическим расположением Си-

бири), исторических, социальных (выстро-

енные в Сибири «уникальные коммуника-

тивные сети между древними цивилизаци-

ями и современностью, коренным населе-

нием и переселенцами» (Спичева, 2017: 

212)) и других причин, казалось бы, 

должны быть более приспособлены к быст-

рому преодолению кризисной ситуации, 

принятию «новой нормальности» и освое-

нию нового стиля жизни. А значит, и для 

других, более резистентных сообществ о 

выходе из кризиса говорить еще рано. Но 

поскольку информационное поле сегодня 

во многом определяет психологическое со-

стояние современного человека, то можно 

предположить, контент какого содержания, 

тона, стилистики и пр. может помочь пре-

одолеть механизмы психологической за-

щиты, принять «новую нормальность» и 

освоить новый стиль жизни. В качестве та-

кового может явиться разнообразный кон-

тент (текстовые сообщения; аналитические 

статьи и лонгриды; коллажи; видео-, 

аудиотрансляции; подкасты; скринкасты и 

пр.), направленный на формирование кри-

тического мышления, демонстрирующий 

наличие разных точек зрения на то или иное 

явление, который не упрощает социальную 

реальность, а стремится в аргументирован-

ной форме показать ее сложность и амбива-

лентный характер. Данный контент должен 

побуждать к конструктивной дискуссии. 

Выявление такого рода потенциала кон-

тента сетевых сообществ – задача дальней-

ших исследований, в которых возможно 

применение описанных в статье интегриро-

ванных (реальных и виртуальных) инстру-

ментов для измерения психологического 

состояния людей, существующих в этой 

двойной онтологии. Психологическое со-

стояние человека современного сетевого 

общества, как показано, пока можно расце-

нить как неприятие «новой нормальности» 

и нового стиля жизни в эпоху глобального 

кризиса. 
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