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Аннотация:  

В данной главе проблемы «русского» характера, русские культурные проблемы 

любви осмотрены в рамках психологических наук. Главная идея состоит в том, что «ха-

рактер» – это всегда о личности и, так как личность уникальна, она имеет свои осо-

бенности, в частности, специфическое поведение: поставив вопрос таким образом, ав-

торы доносят об особенностях характера русской психики и далее о том, как эта пси-

хика переживает любовь. Русский характер является пограничным (термин из 

пограничного личностного спектра) с этнопсихической особенностью феномена «со-

борного» психологизма, что подтверждается и историческим анализом. Подчеркива-

ется духовность любовных переживаний. 

Abstract:  

Russian cultural problems of love are examined in this chapter within the framework of 

psychological sciences. The main idea is that "character" is always about personality and, since 

personality is unique, it has its own characteristics, in particular, specific behavior: having 

posed the question in this way, the authors inform about the peculiarities of the character of 

the Russian psyche and further about how this psyche experiences love. The Russian character 

is borderline (a term from the borderline personality spectrum) with an ethnopsychic feature 

of the phenomenon of "communitar" (A. N. Berdyaev) psychologism, which is confirmed by 

historical analysis. The spirituality of love experiences is emphasized. 
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Существует множество источников о том, каким является “русский характер”. От-

веты на этот вопрос общепризнанно идут из антропологии, философии и культуры. Тем 

не менее, эти ответы психологичны, и цель данной главы – именно с использованием 

психологической теории объяснить, поместив в рамки психологии, выставленные на об-

суждение феномены. «Характер» – это всегда о личности и, так как это личность, она 

имеет свои особенности, в частности, специфическое поведение: поставив вопрос таким 

образом, мы сначала расскажем о русском характере, а потом о том, как этот характер 

любит. 

В современном обществе культура – это то, что производится для какого-то класса, 

выражаясь экономико-прагматически, что-то, что надо произвести и продать. Как нам 

могут «продать» любовь? С одной стороны, литературой, СМИ. С другой стороны, гос-

ударством с руки законотворцев. Например, государство может нам порекомендовать 

семейные ценности и то, как оно их видит. Личностью приоритеты любви могут быть 

расставлены и вне платонических любовных отношений, например, вступление в сексу-

альные отношения без желания создания семьи. Но из секса не вычленить функцию про-

должения рода. Таким образом в перспективе любовь надо «продать» для создания се-

мьи. Секса в рекламе достаточно и маркетинг активно подает сексуально красиво. Лю-

бовь обесценивается: постсовременная культура имеет отрицательное влияние за счет 

лишения языка функции воображения, когда слова утрачивают свое одухотворенное зна-

чение и используются главным образом как механический инструмент, необходимый в 

конкретной деятельности [1]. Это прежде всего затрагивает гуманистические термины, 

как, например, «справедливость», «равенство», «братство», «свобода», «счастье», кото-

рые становятся все менее индивидуально значимыми и используются в основном как ло-

зунговые средства манипулирования общественным сознанием, хотя их психологиче-

ское воздействие, в связи с потерей спиритуального компонента, катастрофически па-

дает, что является одним из компонентов сужения имажинативной части человеческой 

психики [1]. Внутренняя политика СССР воспитала стыдливое отношение к сексуально-

сти точечными запретами половых отношений и противоабортивной политикой [2]. 

Cейчас любовь пытается продаться остатками антисексуальной культуры остаткам этой 

культуры, не говоря о том, что в мире теряется значение слова «любовь» – на фоне этого 

есть еще большая опасность, когда секс лишится функции продолжения рода и будет 

использоваться как побег от реальности. Тем не менее, эту главу авторы предлагают в 

гуманистическом ключе и не ставят перед собой цели, показать, что «в России все плохо» 

– наоборот: мы предлагаем некий вклад в будущее, пусть и небольшой. 

Идентичность – важная часть личности, более того, кризис идентичности может при-

вести к личностным расстройствам. В общих чертах и одновременно наиболее точно 

идентичность можно определить как «самотождественность» и «факт, что человек есть 

тот, кто он есть, и ничто другое» [3]. В данной главе ставится знак равенства между иден-

тичностью личности и этноидентичностью. Психологическая антропология использует 

психологические теории и методы с целью анализа культурно-исторических, социаль-

ных феноменов [4][5]. Путем психологического анализа исторических данных планиру-

ется сделать вывод «какая она, русская психика». «Русская» в данном контексте нами 

будет разбираться как «принадлежащая к восточно-христианской православной цивили-

зации (ВХПЦ)» в более широком смысле, «принадлежащая к генеративно-политиче-

скому центру ВХПЦ» (России) в частности [6].  

 Анализ русской психики-личности будет произведен через проблему пограничного 

спектра психических переживаний. Постпсихиатрический спектр пограничных 

(borderline) феноменов включает как патологические состояния (к примеру, пограничное 
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личностное расстройство, эмоционально-неустойчивое личностное расстройство), так и 

нормальные состояния эмоциональной неустойчивости [2]. Отдельно стоит заметить: 

«спектр» не подразумевает, что личность «более болезненна/патологична» или «менее 

болезненна/патологична» – спектр подразумевает, что любое из его психологических со-

стояний может быть как в норме, так и в патологии. Автор не несет за собой цель поста-

вить диагноз целой культуре, но использует какие-то диагностические критерии и фено-

менологические данные, чтобы обратить ими внимание на какие-то особенности. 

Начиная с общеизвестных наблюдений и выдающихся историков, «русские (сла-

вяне)» воспринимаются «сложно», «противоречиво», «непонятными» и «непредсказуе-

мыми» [7]. В большей степени данные черты свойственны пограничной личности: слож-

ное и противоречивое восприятие аналитическими терапевтами от вызывающего раздра-

жение до чувства глубоко сострадания [8]. Отдельные подходы к психотерапии 

пограничной личности рекомендуют каждый сеанс относиться к пациенту как к новой 

личности, в том числе, из-за меняющегося настроения и отношения к аналитику [2] [8]. 

Ничто так не скажет о национальном характере, как отношение к нему его предста-

вителей: в исследовании Е.А. Костиной, А.М. Егорычева и А. Ригера, в котором участ-

вовало 129 респондентов из России и зарубежья, у всех опрошенных о национальном 

характере русских «доброта» и «коллективизм» были основными характеристиками. В 

данном примере, во-первых, стоит обратить внимание на коллективизм, который подра-

зумевает «соборность» [7] и, во вторых, присутствие коллективизма рядом с «добротой». 

«Соборность» (A.C. Хомяков), «коммюнотарность» (H.A. Бердяев), «всеединство» (B.C. 

Соловьёв) – сугубо этноархетипические феномены, которые связаны категорией добра. 

Еще на ранних исторических этапах восточнославянские племена сформировали си-

стему человек-окружающий мир, централизированную вокруг культа добра. Эта нрав-

ственность усилилась с принятием христианства. Причем, в отличие от европейской 

культуры, на первое место ставилась идея развития как преодоления греховности, а не 

через научно-технический прогресс [8]. К. Карл Леонгард (Leonhart K. Akzentuier te 

Persönlichkeiten, 1976) отдельно выделил аффективно-экзальтированную акцентуацию 

личности как природное образование темперамента. Переживания воодушевления, воз-

вышенных чувств и возвышение эмоций в культ (добра) свойственны русской психике. 

Культ добра конструктивен, и психологически это подтверждается тем, что, во первых, 

за историю увеличения территории русского государства к присоединенным народам от-

носились добрососедски, причем дружные отношения складывались «быстро и есте-

ственно». Во-вторых, если западные империи создавались, по О. Бисмарку, «железом и 

кровью», то русская культура в борьбе с захватчиками вопреки насилию, закалилась в 

борьбе, «защищая свои алтари и очаги» [9].  

Проблема «селфа» (self, «самость») является важной у пограничной личности и мо-

жет быть выражена по-разному: как кризис идентичности, расстройство идентичности, 

отсутствие идентичности. Кризис ясности в отношении самого себя, «кто я?», этот кри-

зис может сопровождаться болезненным ощущением потерянности, пустоты [10]. Автор 

категорически отрицает отсутствие у русской души русской идентичности. Но допускает 

присутствие постоянного, хоть и несильного кризиса. В.В. Жириновский отмечает, что 

русская (восточно-христианская православная) цивилизационная самоидентификация 

больше проявляется в годы войн или военных угроз [6]. К. В «спокойное» время иденти-

фикация русской психики может быть снижена, но в период поведенческой активации, 

психической мобилизации возрастает. С одной стороны условный кризис самоиденти-

фикации русской личности можно предположить как неосознаваемый в спокойный пе-
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риод и с другой стороны, кризисными можно расценить и переживания усиления иден-

тификации. Тем не менее, феномен соборности может компенсировать этот кризис (и 

делать это довольно успешно): сниженное чувство идентичности находит выход, во пер-

вых, в сплочении, а во-вторых, в желании и стремлении единения с Богом, высшей ду-

ховной силой, идеей. Ослабленный селф метафорически можно представить как содер-

жащий пустоты и эти пустоты можно заполнить верой, духовностью, Богом, неуверен-

ность в восприятии себя компенсируется божественным. Причем говоря «восточно-

христианско-православный» не обязательно подразумевать именно православную веру 

и принадлежность к конфессии – важна идея в общем высшей силы, проще говоря, «Бог» 

может быть у каждого свой и каждый по своему стремится принять эту божественную 

категорию («Логос») и даже просто идею. «За царя, за веру». На Бога допустимо даже 

переложить ответственность, если данная стратегия для психики окажется конструктив-

ной. Фельдмаршал Христофор Миних отмечал: «Русское государство обладает тем пре-

имуществом ..., что управляется непосредственно Богом». [11] 

Hаполеновский маршал Бернадот: «подражайте русским, для них нет ничего невоз-

можного!» [11]. Русская личность как склонная к неожиданным поступкам, не беря во 

внимание «без учета последствий». «Без учета последствий» четко отражает русский 

принцип «на авось», но, даже действуя на авось и учитывая спонтанность, вполне может 

быть «на все воля божья». Бернадот помнил, что усилиями небольшого Балтийского 

флота в 1788-90 годах Россия отобрала Финляндию у Швеции. 

Отто Бисмарка поражало и он писал, что глава российского государства с некоей 

фанатичностью жертвовал жизнями своих подданных ради иностранных интересов (о 

факте помощи Австрийской монархии, когда 150-тысячным войском императора Нико-

лая была усмирена Венгрия), ничего не потребовав за свою помощь взамен. Его так же 

удивляла фанатичность поведения, бездумность в выполнении приказов свыше, прису-

щей русскому среднему и низшему командному составу: однажды императрица Екате-

рина в Летнем саду увидела первый подснежник, который зацвел раньше, чем обычно и 

отдала приказ следить, чтобы его не сорвали, и караульные присутствовали там из года 

в год - даже во время наводнения в Петербурге 1825 года и на Шипке в 1877 году «они 

не были сняты, и один утонул, а другие замерзли на своем посту». [9] 

В.В. Жириновский называет исключительными качествами русского народа во вре-

мена «смуты» «патриотизм, мужество, самопожертвование» [9]. И здесь стоит упомя-

нуть о фанатичности, так свойственной русской психике и отмененной не одним авто-

ром. Культово была замечена фанатичность, к примеру, после развала СССР, когда в 

постсоветский мир пошло все «новое», «западное». Как поется в песне группы «Комби-

нация», «американ бой, уеду с тобой, Москва – прощай!». И в старину, и в 21 веке иметь 

предка-иностранца было престижно [12]. Пограничным личностям свойственна идеали-

зация [13], поэтому «новые западные» тенденции действительно могли быть встречены 

с таким благоговением. Аналитически фанатизм можно рассмотреть как попытку реше-

ния конфликта идентичности и со временем фанатизм склонен ослабевать либо непато-

логически сохраняться, обретая устойчивую форму [14]. Военный историк А.Ф.Петру-

шевский, описывая сражение российских войск под Измаилом в ходе русско-турецкой 

войны, отмечал храбрость русских войск, «дошедшую как бы до совершенного отрица-

ния чувства самосохранения». Когда Александр Суворов смог настолько сильно психи-

чески мобилизовать своих людей, что они по итогу сражения при свете дня, оглядываясь 

на те места, по которым они поднимались и опускались в темноте, испытывали ошелом-

ление и не могли себе представить это возможным «в спокойном состоянии духа» [9]. 
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Особенное состояние психики, приведенное в данном примере могло быть вызвано ме-

ханизмом диссоциации, причем товарищ Суворов здесь выступил в роли эмоционально-

стрессового психотерапевта. Психическая диссоциация свойственна личностно погра-

ничным феноменам настолько, что даже эмоциональные скачки от подавленного настро-

ения к повышенному (в данном случае – до мобилизации и после) могут быть рассмот-

рены как феномены диссоциации [2]. 

В отличие от восточной цивилизации (восточно-буддистской), которая следит за со-

хранением своей истории, Россия в системе мировых цивилизаций к своему сожалению 

склонна забывать свою историю – это тоже можно рассмотреть как феномен диссоциа-

ции. «Если мы такой великий народ, то почему же тогда живем плохо и недовольны 

своей жизнью? Да потому, что мы забыли о своем величии. Мы забыли нашу историю. 

Мы утратили чувство самоуважения, которое присуще каждому великому народу». Так 

пишет В.В. Жириновский в «Социологии мировых цивилизаций» [11]. Известно, что 

диссоциация может быть вызвана психологическими травмами. Как писал С.М. Соло-

вьев, «бeдный, разбpосанный на огpомных простpанствах наpод должeн был поcтоянно 

с неимовеpным трyдом собирaть cвои cилы, отдaвать поcледнюю тяжело дoбытую ко-

пейку, чтoб избавиться oт врaгов, грозивших со всех стоpон, чтоб соxранить главное 

блaго — народнyю независимость; бeдная средствами ceльская земледельчecкая страна 

дoлжнa была пocтоянно содержать большoe войско» [9], не говоря про травматический 

опыт мировых войн и революций. 

Единственный косвенный минус у погранично-личностного русского характера, 

причем вызванный диссоциативным механизмом, автор находит в сфере русской сексу-

альности. Во-первых, потому что сексуальность как составляющая личности имеет 

смыслы продолжения жизни и гносеологического импульса [15], во-вторых, это прино-

сит идею стыда в вопросах сексуальности и выносит стыд на культурный уровень, в -

третьих, диссоциация сексуальной составляющей отделяет от психики-личности важную 

часть ее идентичности. Условно сексуальная диссоциация русской психики может по-

влечь низкую сексуальную культуру и снижение рождаемости, не считая каких-то внеш-

них факторов. Антропо-философски приведено достаточно данных об асексуальности и 

даже антисексуальности русской психики [16]. Но, так как асексуальность не является 

чем то патологическим, русскую асексуальность можно рассмотреть как нормальное со-

стояние, приобретенное путем диссоциации [17]. Заметна еще одна деталь: после развала 

СССР и наступления сексуальной революции (идеализация и фанатизм) у государства 

появилась ответная реакция в виде антисексуальной политики как чего-то, защищаю-

щего от пагубного влияния Запада – свойственный пограничной личности феномен 

«смены идеализации на разочарование» [13]. 

Таким образом русская психика обладает признаками пограничной личности в здо-

ровой части пограниченого спектра и имеет свои особенности.  

Особый тип русской культуры исторически требует от человека самоограничения, 

подавления (в том числе, деструктивных) внутренних импульсов, жертвование личных, 

индивидуальных целей в пользу общенациональных, государственных [9]. Хоть харак-

тер и пограничен, но способен и умеет быть спокойным. Пусть и «взрывной», но русский 

характер способен успокоить сам себя и это можно расценить как конструктивную лич-

ностную стратегию против эмоциональной неустойчивости. Она достигается путем 

«осознанного» (в «восточном» стиле, через «mindfullness») отношения к себе и, в част-

ности, через личностный культ добра, соборность, духовность. Пограничный русский 

характер может быть экзальтированно эмоциональным, но его поведение и эмоции не-

деструктивны. В некоторых действиях допускается особый психологический механизм 
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защиты снижения осознанности, путем «не задумываясь о последствиях» с положитель-

ным ожиданием успеха через перенос ответственности на Бога. Здесь автор отдельно до-

полнит: особенная психика порождает особенные подходы: существует святоотеческая 

психотерапия как отдельный психотерапевтический метод. Русская идентичность ослаб-

лена, но не разрушена и кризис идентичности разрешается соборностью и тягой сближе-

ния с Богом - «соборно-православная» стратегия решения проблемы идентичности. 

Эрих Фромм, являясь психологом, в понятной форме с позиции психоаналитиче-

ского подхода нередко оценивал различные антропологические, культурные феномены. 

Интересно представлен анализ «западного» и «восточного» на примере отношения у 

цветку: цитируя Басё, автор выражает созерцательное, наблюдательное, осознанное от-

ношение к цветку и/или живому организму – в противоположность Теннисону, англий-

скому поэту, желающему обладать цветком, сорвать его с корнем (Фромм, Э. Искусство 

быть, 2011). Из восточно-буддисткой культуры с ее техниками йоги и медитации в ко-

гнитивно-поведенческую психотерапию были интегрированы трансовые техники, в осо-

бенности «осознанности» (mindfullness), которые доказали свою эффективность при эмо-

циональной нестабильности, тревоге и депрессии [18][19][20]. Русская психика, погра-

нично существуя между восточной (восточно-буддисткой) и западной (западно-

христианской цивилизацией), научилась созерцать цветок с по-своему особой осознан-

ностью. В.В. Жириновский сравнивает русскую душу - русский характер с «широтой» 

России, в частности, подразумевая многонациональность и добродушие – психологиче-

ски можно интерпретировать эту метафору следующим образом: единовременно при-

стуствующие в цивилизационной психике разных частей пограничной самости (разных 

народов) подразумевает «разделение» восточно-христианской православной психики на 

несколько частей, но это не есть здесь патологично, так как они (части психики - народы 

культуры) сосуществуют в дружбе. 

Как русский характер переживает любовь? 

В 2017 году автором была предпринята попытка оценить любовь среди русской мо-

лодежи такой, какая она есть, какими предубеждениями обладает, и получил неодно-

значные результаты: в вопросах любви молодежь полна сомнений в себе, хоть и имеет 

эмпато-симпатический потенциал для реализации любви [21]. Многие работы Игоря Cе-

меновича Кона посвящены тому, что русская любовь по сути своей противоречива 

[22][23][24][25]. Мы разобрали, что русский характер пограничен. Для пограничной лич-

ности свойственны преувеличенные усилия избежать состояния покинутости и одиноче-

ства [10]: при наличии партнера у человека может быть постоянный или периодически 

усиливающийся страх его потерять. Как же любит широкая русская душа? 

Мы находим те переживания, которые отражены в песне авторства К. Меладзе и в 

исполнении группы «ВИА Гра», очень точно отражающие переживания русского харак-

тера, который влюблен. Учитывая, что песня сочинена украинским композитором и ис-

полнена украинской группой в 2003 году, мы напоминаем, что «русский» характер в 

нашей работе обозначает «принадлежащий к восточно-христианско-православной циви-

лизации».  

«Я не знаю, что мне делать с этою бедой» – фраза, которая говорит о болезненности, 

которую пограничная личность может испытать при переживании любви, «как две 

сестры, любовь и боль, живут во мне - необъяснимо» – единовременно присутствуя 

внутри личности таких противоречивых переживаний говорят о самом определении лич-

ности как пограничной, кроме того, переживания эмоций у пограничной личности ярче, 

выраженнее, чем у других людей [10][13]. В интервью 2003 года участница группы Анна 
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Седакова, комментируя клип к песне, рассказала: «Инoгда в oтнoшениях мeждy мyж-

чинoй и жeнщинoй любящий oкaзываeтся связан cвoим чyвствoм по рyкам и  нoгaм, стра-

хом пoтерять объект стрaсти, oн испытывает дyшевную бoль, кoторyю нe срaвнить с фи-

зичecкой» [26]. Учитывая, что эмоциональный фон при пограничных картинах может 

быть более выражен, страх быть покинутым и одиноким может ощущается настолько 

сильно, что может быть болезненным [13]: «...Я свободы не хочу. Не оставляй меня, лю-

бимый!». 

«У меня на свете было все, да не то. Где моя судьба, мне не ведомо» – в отношениях 

пограничной личности может быть сложно сформулировать долгосрочные цели в отно-

шениях [10]. «У нее [беды, любви] небесный запах, цвет золотой» – яркое, красочное 

описание эмоций. Говоря о пограничном спектре, при пограничном личностном рас-

стройстве человек может быть переполнен энтузиазмом, идеализмом, счастьем и любо-

вью [13]. «Сердце по ночам Богу молится, просит каждый раз об одном» – в предыдущей 

главе достаточно было сказано о присутствии «божественно-экзальтированного» в рус-

ском характере, что только добавляет аргумент к особенностям переживания любви че-

рез данную песню.  

Периодические комментарии в сети об этой композиции говорят, что пользователи 

испытывают сильные чувства от прослушивания этой песни. Мы считаем, что в данном 

произведении хорошо отражен такой противоречивый стиль любви русского характера.  

Противоречивость, уже минимум на основании вышеизложенного материала – свой-

ство, которая проходит через пограничную личность, которая способна даже испытать 

болезненность от этих противоречий. Лингвоантропологическое исследование концепта 

любви Воркачева С.Г. тоже находит некое противоречие в том, как люби говорят о любви 

(предлагалось респондентам дать определение, что такое любовь) и том, как о любви 

пишут. Респонденты определяют любовь преимущественно «пониманием/взаимопони-

манием», «стремлением/влечением», «доверием», «гармонией». Автор, классифициро-

вав высказывания респондентов, выделил семантические блоки. «Каритативный» блок 

(31% респондентов, причем стоит отметить, что значение «каритативный» использова-

лось как гуманистический, подразумевающий милость/милосердие, в частности, готов-

ность прощать, жертвенность, доброту, ответсвенность), и «андрогинный» блок (30% ре-

спондентов, понятия любви, подразумевающие «поиск недостающей половины») зани-

мали первые места. 60% упоминаний в ответах респондентов занимают признаки, 

входящие в «каритативный» и «андрогинный» блоки, характеризующие любовь как «аб-

солютное признание» и принятие личности другого [27]. Однако автор сравнивал ответы 

респондентов с филологическими паремиологическими данными, оценивая, как посло-

вицы и поговорки (и другие образные вербальные выражения традиционных ценностей 

и взглядов) отражают высказывания самих людей: они значительно отличаются, хоть ка-

ритативная семантика преоблажает и в периферийной семантике, и в паремиях. Но «ан-

дрогинная» семантика более присуща периферийной  семантике, чем народному творче-

ству – филолог С.Г. Воркачев констатирует, что из «андрогинного» блока в паремиоло-

гии лишь пословица «одна думка – одно сердце» и что в ответах респондентов 

отсутствует упоминание таких частотных в паремиологическом представлении призна-

ков, как неподконтрольность и амбивалентность/страдание [27]. 

И здесь авторы находят некоторые антропопсихологические параллели. Мы наблю-

даем определенный стиль определения любви: русская психика определяет любовь как 

отношение с безусловной ценностью, но испытывает проблемы с ее переживанием. Пе-
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реживать, а именно «прорабатывать, проживать» получается в творчестве. Помимо му-

зыкальной индустрии яркий пример – максимальная чувственная напряженность лирики 

М. Цветаевой [28]. Мы видим причины этого в стыде, который свойственен этнопсихике. 

Вопросы стыда больше касаются сексуальности, и вне постели мысли о сексе чре-

ваты переживаниями стыда [15]. Мы считаем, что стыд распространяется на отношение 

и переживание любви хоть и в меньшей степени, чем на категории сексуальности, но 

достаточно, чтобы создавать этноэротофобию не как страх интимной близости, а более 

как страх близости с личностью. Здесь же стоит отметить про упомянутую русскую асек-

суальность, которая вносит свой вклад: русская каритативно-андрогинная суть любви, 

интроецировавшая в себя духовность, погранично сочетает в себе как асексуальность (в 

некоторых случаях усиленную стыдом), так и желание близости с другой личностью. Это 

противоречие может быть болезненным.  

Предугадывая критику в адрес авторов, мы утверждаем: не все так плохо! Во-первых, 

болезненное чувство любви мы умеем перерабатывать через культуру, во-вторых, на 

деле вопросы любви начинаются внутри личности и продолжаются между двумя лично-

стями — в открытом доступе находятся как любые материалы по самопомощи в отно-

шениях, так и специалисты различных помогающих профессий. 

Русская психика умеет любить, и делает это по-особенному. Единственный «патоло-

гический» этнокультурный симптом находится в выражении «бьет – значит любит». Во-

первых, нет, любовь не должна выходить за рамки уголовного кодекса, во-вторых, гипо-

тетический клинический случай пограничной эмоциональной нестабильности из этого 

примера – индивидуальный и требует обращения за медицинской помощью. В-третьих, 

корни этого выражения лежат в русских раннехристианских источниках («Домострой») 

о том, как мужчине необходимо было воспитывать женщину (а так же детей и слуг) – это 

яркий пример того, как стоит помнить свои традиции, чтобы получать из них урок, а не 

злоупотреблять ими без осознанности. 

Напоследок мы бы хотели осветить вопросы, ответы на которые остаются откры-

тыми. Мы выяснили русскую психологическую специфику и выделили особенности пе-

реживания любви, которые находим особенными для русской этнопсихики. Патетично 

настроенные индивиды, которые порой считают, что у русского народа свой особенный 

духовный путь, допускаем, психологически здесь в чем-то правы. Теоретически вопросы 

духовного пути связаны с ответственностью и осознанностью. Категории ответственно-

сти и осознанности психологически лишены тревоги, а значит, некий духовный путь есть 

путь без тревоги, компульсивности, «нервозности» с одной стороны, но и без эйфории с 

другой. Способы достижения спокойствия описаны различными техниками всех психо-

терапевтических школ. Даже религиозные ритуалы (без фанатизма) непосредственно 

и/или косвенно имеют свойство приучения к спокойствию: например, молитва как спо-

соб транса. Сама философия изучается для формирования философской культуры выше 

бытового уровня – по сути, для диалектики. Диалектически мыслящий индивид при по-

лучении какой-то невротизирующей информации будет склонен к ее анализу для полу-

чения истины, тем самым совершая рационально-объяснительную самопсихотерапию.  

Особенность современной тревоги (а вернее, постовременной) в том, что она явля-

ется постоянной, ежеминутной, но сознательно не ощущается: перманентно пребывая в 

бессознательной сфере, она может быть неосознанной даже при перемещении в область 

сознательного – тогда индивид будет ощущать трудно вербализируемые ощущения, ко-

торые назовет скорее «неприятными», «дискомфортными», чем тревожными [1]. Эти 

«символизирующие тревогу» ощущения эмоционального напряжения могут усили-
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ваться в ситуациях сниженной внешней стимуляции [1]. А значит, и различные психоци-

вилизационные реакции могут по-разному защищаться от осознания тревожности, со-

вершая какие-либо действия и занимая тем самым себя от этой напряженности.  

Для восточно-буддисткой цивилизации мы возьмем этнокультурный пример япон-

ских «хикикомори». Данная постсовременная субкультура подразумевает отказ от соци-

альной жизни, изоляцию, затворничество и присуща преимущественно молодым япон-

ским людям и является особой культурной проблемой [29], так как она коррелирует с 

высокой психиатрической заболеваемостью [30]. Интровертированные/шизоидные лич-

ности склонны усиливать свои черты в ответ на тревогу, закрываясь еще сильнее [1]. А 

значит, на примере Японии, восточно-буддисткая цивилизация обладает характером из 

личностного шизоспектра. Это подтверждается длительным периодом в истории, когда 

Восток был «закрытым», более того, он использовал закрытость в контексте «развитие 

своими силами». В отличие от «агрессивного» Запада китайский «тигр» не будет прово-

дить агрессивную политику, он будет ждать «у реки» пока «по ней не проплывет труп 

врага» [31]. Проведя биологическую, поведенческую параллель, восточная психика от-

ветит на опасность тем, что закроется, как бы «прикинется мертвой», в то время как за-

падная психика выберет «нападение». Западная психика агрессивна, и это подтвержда-

ется не только через философский анализ ее культуры [32], но и социологией мировых 

цивилизаций [33]. Русская же психика будет склонна «убежать» от опасности или ее «пе-

реждать». На какие-то тревожные события русская психика склонна реагировать пози-

цией «поживем-увидим» – психологически это может выразиться в стратегии переждать, 

«примкнув к сильному» [34][35]. Данная «русская» стратегия схожа со стратегией «на 

авось».  

Однако есть и немного другая стратегия - «посидеть на дорожку». И эта стратегия 

более конструктивна как реакция на тревогу. Постоянная неосознаваемая тревога и сни-

жение элемента воображения в психике – родственные постсовременные психические 

проблемы [1]. Дорога – символ перемен, будущего, которое не ясно. Примета «на до-

рожку» связана с поверьем в «домового», чтобы он не рассердился, что его бросают. 

Другой вариант приметы – православный, «помолиться на дорожку», чтобы получить 

благословение в путь. Этот пример показывает, насколько психике важно и необходимо 

воображение. И, в свою очередь воображение и фантазия позволяют, согласно Юречко 

О.Н., обнарyжить неповторимocть опытa собственного самoocуществления в кyльтуре 

[36]. Жесты воображения и мысли – это специфический способ преодоления тревоги, 

позволяющий не только отвлечься от невротизирующей реальности, но и вернуться к 

ней, ставить цели, задачи, планы действий. 
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Аннотация:  

В авторском труде, касающейся проблем сексуальной культуры в России В.В. Жи-

риновским и В.М. Юровицким выделяется необходимость существования науки социо-

сексологии. В монографии 2023 года Дательгельб А.Р. И Дательгельб Л.А. выделяют 

науку «сексуальная психогигиена» как систему знаний о формировании социально здоро-

вой личности в рамках как межличностных семейных, так и сексуальных отношений. В 

данной работе производится обзор педагогических мыслей «Азбуки» В.В. Жириновского, 

приводятся психологические комментарии. Важная роль отведена феномену "ответ-

свенности действующего", которая проходит через всю книгу В.В. Жириновского. Ос-

новная педагогическая мысль В.В. Жириновского в рамках этой статьи - о сексуальной 

психогигиене. В свое время Владимир Вольфович продвигал идею создания молодежных 

клубов, где юноши и девушки могли организовать свой досуг и познакомиться друг с дру-

гом: в организации этого клуба предполагалась должность сексолога. Продолжая сек-

суальную психогигиеническую мысль В.В. Жириновского, автор предлагает образова-

тельные практические рекомендации. 

Abstract:  

In the book "The Abc of Sex" by V.V. Zhirinovsky and V.M. Yurovitsky, the necessity of the 

existence of the science of sociosexology is highlighted. In the monograph of 2023, A.R. 

Datelgelb and L.A. Datelgelb single out the science of "sexual psychohygen" as a system of 

knowledge about the formation of a socially healthy personality within the framework of both 

interpersonal family and sexual relations. In this paper, an overview of the pedagogical 

thoughts of the "ABC" is made, psychological comments are given. An important role is as-

signed to the phenomenon of "responsibility of the acting", which runs through the entire book 

by V.V. Zhirinovsky. At one time, Vladimir Wolfovich promoted the idea of creating youth clubs 

where boys and girls could organize their leisure time and get to know each other: the position 

of a sexologist was supposed to be in the organization of this club. Continuing the sexual psy-

chohygienic thought of V.V. Zhirinovsky, the author offers educational practical recommenda-

tions. 
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В политике, социологии и истории России Владимир Вольфович Жириновский пред-

ставляется как личность-феномен. Основатель либерально-демократической партии 

СССР и России, доктор философских наук, основатель Института мировых цивилизаций, 

новых областей социологии оставил ценный вклад в культуру, науку, политику и жизнь 

России [1] [2]. Низкая сексуальная культура России – деликатная и тема, которая сохра-

няет актуальность по сей день и, являясь спаянной с проблемами народа, его культуры, 

истории и продолжения жизни, будет неограниченно долго сохранять свою актуальность 

[3][4]. В книге «Азбука секса» В.В. Жириновским и В.М. Юровицким выделяется необ-

ходимость существования науки социосексологии [5]. В монографии 2023 года Датель-

гельб А.Р. И Дательгельб Л.А. выделяют науку «сексуальная психогигиена» как систему 

знаний о формировании социально здоровой личности в рамках как межличностных се-

мейных, так и сексуальных отношений [4]. 

Цель работы: отразить положения книги «Азбука секса» как педагогические, допол-

нив их психологическими комментариями. Материал и методы исследования: обзор ли-

тературы. 

С первых глав «Азбуки» В.В. Жириновским отражается необходимость особого под-

хода к взаимоотношениям между партнерами: необходим перенос ответственности с 

«чувствующего» на «действующего» [5]. Книга направлена в первую очередь на моло-

дежь, и Владимир Вольфович воспитывает этим утверждением качество эмпатии по от-

ношению к своему партнеру. В акте любви у каждого партнера должна первично при-

сутствовать позиция «действующего» и, выражаясь более широким смыслом, чуткого 

партнера и сострадательного. Ведь, если молодой человек или девушка будет знать о 

том, что он/она в надежных руках, это может снять напряжение и страх о своей несосто-

ятельности. Еще до издания этой книги схожая мысль, только в контексте категории 

любви, была отражена у Эриха Фромма в «Искусстве любить»: любящая личность есть 

личность действующая, активно действующая. Владимир Вольфович дополняет теорию 

Э.Фромма, напрямую и уверенно расширяя проблему любви до любовного акта. Автор 

данной статьи приводит пример нарциссической личности как подтверждающий необ-

ходимость «действующего» подхода к любви: при нарциссическом личностном рас-

стройстве и нарциссической акцентуации характера отсутствует эмпатия – в отношениях 

нарцисс будет искать кого-то, кто будет его боготворить, не обращая внимания на чув-

ства «боготворящего»; то же самое будет происходить и в постели: нарциссы не занима-

ются сексом, они «мастурбируют» о партнера. Как социолог-культуролог В.В. Жиринов-

ский добавляет: сексологическая мысль, бытующая в США о «самоподготовке» к сексу 

– это положение о том «как получить оргазм» [5], а рекомендуемый им подход о пере-

крестной ответственности свидетельствует о духовной и психологически осознанной по-

зиции это подход, который будет способствовать удовольствию обоих партнеров, сексу-

ально гигиеничному и разумно ненарциссичнному взгляду. 

Образовательный элемент затронут в «Азбуке» проблемой института семьи. «В ос-

нове института семьи лежит секс», так что даже «сексуальная революция» не могла по-

теснить институт семьи [5]. Данный тезис может послужить укором в сторону некоторых 

политиков и активистов, которые считают сексуальную революцию угрозой институту 

семьи. Это в корне неверно! Тат как секс является физиологической потребностью, се-

мейные отношения дают возможность регулярного беспроблемного секса на всю жизнь 

[5]. 

Как ставит вопрос философии секса доктор философских наук В.В. Жириновский? 

Напрямую ответ на этот вопрос находится в формуле «вся нравственность находится до 

секса», не внутри его [5]. Это значит, что наслаждение есть центральное понятие в сексе 
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и все, что повышает наслаждение - хорошо, что снижает – плохо. Мы помним главный 

лейтмотив книги - «ответсвенность действующего»! Дательгельб А.Р. и Дательгельб 

Л.А. в главе «О преимущественности секса и сексуальности как экзистенциальных кате-

горий» своей монографии делают вывод о экзастенциальной и гносеологической функ-

ции секса [4]. «Не наше дело», резюмирует Владимир Вольфович, «чем там кто-либо 

занимается», ведь в свете его труда соитие должно проходить с взаимным уважением и 

познанием друг друга как личностей. 

Личность, согласно «Большой психологической энциклопедии», есть вpождeнные 

особeнноcти мышлeния, ощyщeний и повeдения, oпpеделяющие yникальность инди-

вида, eгo обpaз жизни и хаpaктеp адаптации и являющиеся peзyльтатoм конституцион-

ных фактоpoв pазвития и социального положения. Медицинская парадигма дополняет 

определение личности физиологическими составляющими. Психологические школы се-

мейной психотерапии и 12-шаговых программ используют категории «тела», «души», 

«разума» как составляющие личности [6][7][8]. Семейная пара должна жить вместе «не 

в разных комнатах» и спать «не в разных постелях»: семья – это «одно тело» как одна 

система с ценностью друг друга. Категория «разума» – это о взрослости, ответственно-

сти и осознанности. Семейный психолог вполне может работать над тем, чтобы предот-

вратить развод в семье, потому что знает, что «любят» «душой». Сексуальная психоги-

гиена В.В. Жириновского признает и подтверждает данные теоретические положения.  

Отдельно остановимся на психологических причинах низкого уровня сексуальной 

культуры и проблемах семейного института. Согласно «азбуке», «в СССР главным спо-

собом планирования семьи был аборт»: советская идеология породила идею секса как 

чего-то запрещенного, и это могло быть причиной первого места СССР в статистике по 

абортам. Идеология и сексуально-идеологическая политика препятствования распро-

странению противозачаточных как угроза в качестве стимула рождаемости. В 60-е годы 

существовал строжайший запрет на сексуальные отношения в студенческих общежитиях 

[5]. Не только политика наложила свой след на сексуальность и семью – она испортила 

понятие о сексе у народа, который был и без того травмирован. Великая Отечественная 

Война оставила за собой беспризорность и голод в детских домах – это была психологи-

ческая травма для психики общества [9], которая могла иметь в последствии недостаточ-

ность семейного института в мировоззрении личности: народу было не до деторождения 

и тем более до секса, а психологическая травматизация у наших бабушек и дедушек 

напрямую влияла на «тело», «душу» и «разум». Было ли в СССР дело до прорабатывания 

травм на приеме у специалиста, когда ты принадлежал государству? Но Владимир Воль-

фович как психолог учит нас взрослости, ответственности, осознанности и, значит, при-

нятию ошибок семейного института родителей. «Без стыда и совести» – это, допускает 

Владимир Вольфович, о сексуальной революции. И после насаждения идеологии режима 

СССР. 

Дательгельб А.Р. и Дательгельб Л.А. расписали следующий пример влияния стыда 

на семейную культуру. «Просвещение, воспитание, образование не могут быть основаны 

на стыде. Давайте представим ситуацию, что … существует еще и стыд, который направ-

лен против сексуальной осведомленности, к примеру, в семье со среднестатистическим 

маленьким мальчиком. Однажды маленький мальчик заинтересовался своим пенисом и, 

возможно, испытал эрекцию. Он спросил у своей мамы, что с ним происходит и почему. 

Мама не ответила на этот вопрос, потому что побоялась, к примеру, что интерес маль-

чика к своему телу и тому, что с ним происходит, может как-то сказаться на его ориен-

тации... либо просто побоялась, потому что ей стыдно было об этом рассказывать. Страх 
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и стыд тут присутствуют главным образом потому что мать отказывается следить за по-

ловым развитием своего ребенка. С нами согласятся детские эндокринологи: важно знать 

об изменении тела во время полового развития, следить за этим и не допускать тем са-

мым того, чтобы ее сын или дочь не понимали, что с ними происходит» [4]. 

Выводы. «Азбука секса» была написана для русской молодежи с педагогической це-

лью и для повышения уровня сексуальной культуры. Продолжая сексуальную психоги-

гиеническую мысль В.В. Жириновского, автор предлагает следующие практические ре-

комендации.В свое время Владимир вольфович продвигал идею создания молодежных 

клубов, где юноши и девушки могли организовать свой досуг и познакомиться друг с 

другом: в организации этого клуба предполагалась должность сексолога [10]. Продолжая 

сексуальную психогигиеническую мысль В.В. Жириновского, далее автор предлагает 

следующие практические рекомендации. 

Первое: чтение лекций специалистами, как в рамках государственного образователь-

ного процесса, так и общественных мероприятий об этапах психосексуального развития 

по Г.С. Васильченко. Данные этапы наглядно демонстрируют динамику развития и фор-

мирования платонического, эротического и сексуального либидо на протяжении всей 

жизни и простыми словами дают представление о нормативном поведении, затрагивая 

сферы межличностных отношений [11]. Для первичной профилактики (по В. В. 

Кришталь и Б. Л. Гульман (1997) как сексуальных расстройств, так и негативного (невро-

тического) отношения к половой жизни является первичная профилактика как создание 

условий для существования экологичной среды сексуального здоровья. Первый уровень 

(Л. М. Щеглов, 1989) сексуального воспитания и просвещения подразумевает обучение 

воспитателей, второй — родителей. Имея представление о психосексуальном развитии, 

например, родители будут меньше стыдиться разговаривать со своими детьми об их ор-

ганизме и поведении, а эти знания в подростковом возрасте могут послужить инструмен-

том для профилактики сексуального насилия. Наиболее яркий аргумент: юноши склонны 

быстрее переходить из стадии эротического либидо в сексуальное в отличие от девушек, 

поэтому склонение к интимной связи юношей, пребывающим в «сексуальном», может 

не быть расценено как предложение интимной связи девушкой того же возраста, но пре-

бывающей в «эротическом».  

2) Если молодые люди заинтересованы в формировании отношений, семьи, то под-

нятая выше «ответственность действующего» также должна освещаться в лекциях, при-

чем она будет объединять как межличностные «досексуальные», так и сексуальные во-

просы. 

Данные практические рекомендации имеют полное право быть подняты в государ-

ственном образовательном процессе и их смысл будет создавать основу для сексуальной 

психогигиены и, возможно, впоследствии для повышения уровня сексуальной культуры 

цивилизации. 
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