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момент, потом забывают. Такое отношение показыва-
ет непрофессионализм, как тренерского штаба, так 
и самого спортсмена. Для того чтобы такая негатив-
ная практика не плодилась, психологами были разра-
ботаны и адаптированы большое количество разноо-
бразных методик, тестов, тренингов, аутотренингов, 
использование которых в процессе психологической 
подготовки спортсмена, приносит хорошие плоды во 
всех видах спорта. 

Достаточно широко используются все вышепе-
речисленные приёмы не только для развития пси-
хических качеств, но и такого направления как ко-
мандообразование. Конкретно этим направлением 
занимается спортивная психология, разрабатываются 
социально-психологические тренинги (СПТ), в со-
став которых входят упражнения, способствующие 
командообразованию. 

Тренинг, является, по нашему мнению, комплекс-
ным и достаточно эффективным методом психологи-
ческого воздействия. Во-первых, он позволяет воз-
действовать как на всю команду, так и на каждого 
члена в отдельности. Во-вторых, является источни-
ком ситуаций, помогающим усвоить членам команды 
новый социальный опыт, который ранее был неизве-
стен. В-третьих, в большей степени помогает спло-
тить команду, сделать её более неуязвимой.

В 1970-е гг. в ГДР под руководством М. Форвер-
га был разработан метод, названный им социально-
психологическим тренингом. С таким названием 
тренинг появился и в России. И.В. Вачков предлагает 
такое рабочее определение тренинга: «Совокупность 
активных методов практической психологии, которые 
используются с целью формирования навыков само-
познания и саморазвития» [1].

Название «психологический» подразумевает, что 
проводить и составлять тренинг должен специалист 
с психологическим образованием. Дело в том, что 
неподготовленный ведущий тренинга не понимает 
тех процессов, которые команде, не понимает этапов, 
которые должна пройти команда, чтобы стать более 
сплочённой. Непонимание таких моментов может 
повлечь за собой неизгладимые ошибки как в отно-
шениях между участниками, так и в судьбе каждого 
в отдельности. 

Психологическая подготовка спортсменов важна 
в любом возрасте, будь то опытный игрок или но-
вичок, недавно влившийся в команду. Чем младше 
члены команды, которые проходят этапы психологи-
ческой подготовки, тем легче будет им в дальнейшем 
усваиваться та информация о себе и коллегах для 
лучшего функционирования команды.

Спортивная команда нацелена на спортивный 
результат, взаимное понимание и поддержку. В со-
временном мире работа в команде является столько 
же востребованным качеством человека, как комму-
никабельность, надёжность, ответственность. От-
ношения в обществе строятся на конкуренции, она 
прослеживается во всех сторонах его жизни (эконо-
мическая, политическая и т.д.). Мы наблюдали, во 
время проведения тренингов у юных футболисток 
сильной конкуренции за внимание тренера, за «луч-
шее» выполнение задания, за похвалу тренингиста, 
и из-за собственных мотивов (неприязнь кого-либо). 
Но и, наряду с конкуренцией, в отдельных видах 
деятельности, основной характеристикой выполне-
ния заданий выступила сплочённость. Спортсменки 
8-10-летнего возраста разграничивают между собой 
обязанности, проявляют взаимопомощь, даже аутсай-
деру группы, выделяются лидеры, которые пытаются 
руководить, возникающие конфликты разрешают-
ся в большинстве случаев самостоятельно и самое 

главное – кооперация для достижения цели. Это все 
говорит о сплоченности, и так называемом «чувстве 
своих». Все вышесказанное имеет место и во взрос-
лой футбольной команде: та же конкуренция, те же 
конфликты, та же собранность и сплочённость, на-
правленность на решение проблемы. 

Тренинги командообразования в спорте имеют 
огромную привлекательность для тренеров, заинте-
ресованных в успешном выступлении своей коман-
ды на соревнованиях, и в общей подготовленности 
её членов. Спортивные психологи разрабатывают 
программы тренингов, которые проводятся не одно-
разово, а каскадом, через определённый промежуток 
времени, так как эффект от тренингов начинает про-
являться только после нескольких проведений и про-
цесс формирования команды имеет этапный характер. 
Тренинги составляются в зависимости от целей, кото-
рые преследует команда и тренер в частности, будь то 
командообразование, или повышение эффективности 
каких-либо функциональных звеньев, или же повы-
шение соревновательной надёжности. Набор упраж-
нений, составляющих основу тренинга, подбираются 
с условием возрастных, половых особенностей чле-
нов команды, а также уровня их подготовленности. 

Ведущий тренинга активно участвует в проведе-
нии упражнений и игр. Следует обратить внимание 
на то, что доброжелательное выражение лица, как 
и форма одежды, способствует поддержанию по-
ложительного эмоционального фона на протяжении 
всего тренинга, что необходимо для продуктивного 
взаимодействия членов команды. Каждый професси-
ональный ведущий тренинга отдаёт себе отчёт в том, 
что в любой группе он «царь и бог», и поэтому любое 
его неверное движение, фраза, выражение лица мо-
жет отделить его от группы и привести к провалу. Так 
же следует остерегаться шуток, которые могут быть 
восприняты с двух сторон, такие шутки могут приве-
сти к провалу всего тренинга, и системы подготовки 
в целом. 

Использование социально-психологических тре-
нингов в системе психологической подготовки юных 
футболисток, по нашему мнению, помогут создать 
базу для формирования психологических качеств вы-
сокого уровня, помогут сплотить команду, покажут, 
что важен каждый член и мнение каждого, повысит 
соревновательную надёжность, уверенность, укрепит 
настрой. 
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Понятие «бред» известно европейскому обществу 
еще с XVII века. Уже тогда в медицинскую практику 
были введены такие понятия как «иллюминат» и «ви-
зионер», соответствующие, по-видимому, нашим 
«галлюцинирующим больным»: «визионер, вообра-
жающий, будто ему являются небесные ангелы», «ил-
люминат, переживающий откровение»; встречаются 
и формы бреда, охарактеризованные главным обра-
зом со своей абсурдно-живописной стороны: «част-
ное лицо, преследуемое некими людьми, которые хо-
тят его убить», «сочинитель проектов, помешанный 
в уме», «человек постоянно возбужденный, коему 
передаются чужие мысли», «человек с придурью, 
представляющий мемуары в парламент».

Для психиатров чрезвычайно важна и утеши-
тельна сама возможность констатировать, что под 
солнцем безумия всегда цвели галлюцинации, что 
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в речах неразумия всегда обитал бред и что все эти 
не знающие покоя души всегда были одержимы од-
ними и теми же тревогами и страхами. Несмотря на 
это сходство, дающее нам ощущение незыблемости 
существования безумия, являлись ли эти люди боль-
ными сами по себе или же это сходство показывает 
нам лишь то, что само общество с тех времен прак-
тически не изменилось? Указывает ли оно на то, что 
за четыре века у европейского общества сменилась 
лишь маска, но не подлинное лицо?

На основании чего мы можем предположить, что 
лицо, преследуемое некими людьми, которые хотят его 
убить, находится в бреду, а не просто нам лжет? Если 
выразиться иначе, в какой точке проходит демаркация 
между ложными утверждениями и бредом?
Часть первая. Изложение дефиниций, и все такое

Бред – одна из тех загадок, которые разрешимы 
лишь при четком понимании того, о чем идем речь. 
Сам бред определяется психиатрией как совокупность 
идей и представлений, умозаключений, возникших не 
из поступивших из окружающего мира сведений и не 
корректируемых при этом поступающими новыми 
сведениями (при этом неважно, соответствует ли 
бредовое умозаключение действительности или нет). 
Относится к уровню психотических расстройств.

Карл Ясперс (Karl Theodor Jaspers) ввел, так на-
зываемую, триаду бреда: 

• избыточность по отношению к реальности;
• непоколебимая убежденность в своей правоте;
• невосприимчивость к критике извне;
Уже в наше время, триада была расширена до 7 

симптомов, демаркирующих бредовый синдром (В. 
М. Блейхер. Нарушения мышления):

• избыточность и несоответствие по отношению 
к объективной реальности, со стойкой убежденностью 
в действительности;

• отсутствие коррекции, непоколебимость точки 
зрения;

• выход за рамки социально-культурных 
особенностей общества;

• паралогичность;
• глубокие нарушения личности;
• сохранность интеллекта (казалось бы, 

причем тут это, но на самом деле бредовая система 
драматически быстро распадается при ослаблении 
интеллектуальной функции (Henry Maudsley));

• некритичность к своему состоянию;
Сам по себе бредовый синдром довольно затрудни-

тельно отнести к какой-либо категории нарушений, т.к. 
он включает в себя излишне много проявлений. В све-
те этого обстоятельства, было бы неплохо уменьшить 
рассматриваемую область через уточнение конкретно 
рассматриваемого симптомокомплекса.

Бредовые синдромы можно совершенно безоши-
бочно разделить на два огромных кластера: первич-
ные и вторичные. Вторичный, или интерпретативный 
бред, возникает на основе нарушения восприятия, 
такого как галлюцинации, истинные или ложные. 
Случай пациентки с галлюцинациями, перешедшими 
в бред: 

Поначалу я была очень занята тем, что пыталась 
поймать своими глазами «Святого Духа»: я имею 
в виду эти маленькие белые прозрачные частички, 
которые прыгают в воздухе или выскакивают из глаз 
окружающих меня людей и выглядят как мертвый, 
холодный свет. Я видела также, как кожа людей испу-
скает черные и желтые лучи; сам воздух также пропи-
тался разными необычными лучами и слоями… Це-
лый день я провела в страхе перед дикими зверями, 
которые мчались сквозь закрытые двери или, черные, 
медленно крались вдоль стен, чтобы спрятаться под 

диваном и следить оттуда за мной своими блестящи-
ми глазами. Я пугалась разгуливавших по коридорам 
безголовых людей и лежавших на паркетном полу, 
лишенных души трупов убитых; стоило мне взгля-
нуть на них, как они мгновенно исчезали: я «улавли-
вала их прочь» своими глазами (Gruhie)

В приведенном выше случае, фотопсии были ин-
терпретированы как некий «Святой Дух», что впол-
не характерно для этой разновидности синдрома. 
Интерпретативный бред чаще всего не систематизи-
рован и не обстоятелен. Так же, довольно очевидно, 
что такой бред излагается не в виде умозаключений 
или логических цепей, а как озарения, инсайты. Как 
видно из описания, фотопсии у данной пациентки 
развились в полноценные зрительные галлюцинации. 
В этом случае устранение расстройства восприятия 
решило бы проблему с бредом.

Первичный, или примордиальный, или словесный 
бред не столь прост, и до сих пор является серьезной 
проблемой медицины. Собственно, кристаллизованный 
примордиальный бред является абсолютно чистым на-
рушением мышления, без «примесей». Мышление – 
единственная пораженная, в данном случае, функция.

Этот вид бреда отличается исключительной стой-
костью и тенденцией к прогрессированию и систе-
матизации, т.е. расширению области бреда и скла-
дыванию «доказательств» в субъективно стройную 
систему.

Случай больной шизофренией, описанный Г. 
Шмидтом, прекрасно иллюстрирующий процесс кри-
сталлизации бреда:

«Моя болезнь поначалу проявилась в потере ап-
петита и отвращении к «сыворотке». Менструации 
прекратились, после чего наступило какое-то оцепе-
нение. Я перестала свободно говорить. Я утратила 
интерес ко всему на свете. Меня охватила печаль, 
я потеряла рассудок и пугалась, если кто-то загова-
ривал со мной. Мой отец, владелец ресторана, сказал 
мне, что экзамен по кулинарному мастерству (кото-
рый должен был состояться на следующий день) – 
это пустяк: он засмеялся таким странным смехом, 
что мне показалось, что он смеется надо мной. По-
сетители также смотрели на меня как-то странно, 
словно догадывались о задуманном мною самоубий-
стве. Я сидела за кассой, посетители смотрели на 
меня, и я подумала, что, наверное, я что-то взяла. 
Последние пять недель у меня было ощущение, что 
я сделала что-то не то; моя мать иногда смотрела на 
меня страшным, пронизывающим взглядом. При-
мерно в половине десятого вечера (после того как 
она увидела людей, которые, как она опасалась, яви-
лись схватить ее. – К. Я.) я разделась и легла; я ле-
жала в постели совершенно неподвижно, чтобы они 
меня не услышали. Я сама слышала все с необычай-
ной остротой. Мне казалось, что те трое снова при-
дут и свяжут меня. Утром я выбежала из дома. Ког-
да я пересекала площадь, башенные часы внезапно 
перевернулись – они перевернулись и остановились 
в этом состоянии. Я подумала, что на той стороне 
часы продолжают идти. Я подумала также, что насту-
пил конец света: в последний день все останавливает-
ся. Потом я увидела на улице множество солдат. При 
моем приближении один из них каждый раз отходил. 
Понятно, подумала я. они собираются подать рапорт: 
они узнают тех, кто находится в розыске; они с инте-
ресом разглядывали меня. Мне показалось, будто мир 
и впрямь вращается вокруг меня. Позднее в послепо-
луденные часы солнце, казалось, гасло, когда меня 
посещали дурные мысли, но загоралось снова, когда 
дурные мысли сменялись хорошими. Потом мне по-
казалось, что автомобили едут в неверном направле-



ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÍÀÓÊÎÅÌÊÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ   №7, 2013

165ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

нии. Когда автомобиль проезжал мимо меня, я его не 
слышала. Я подумала, что снизу, должно быть, под-
стелена резина; большие грузовики не производили 
никакого шума. Стоило машине приблизиться, как от 
меня словно начинало исходить какое-то излучение, 
которое ее останавливало… Все на свете я связы-
вала с собой, как будто все было создано для меня. 
Люди на меня не смотрели, словно желая сказать, что 
я слишком страшна, чтобы на меня можно было смо-
треть. Когда я оказалась в полицейском участке, мне 
почудилось, что я не в участке, а на том свете. Один 
из чиновников был страшен, как смерть. Мне пока-
залось, что он мертв и должен печатать на машинке 
до тех пор, пока не искупит своих грехов. При каж-
дом звонке я думала, что это они уводят кого-то, чей 
жизненный срок кончился (позднее я осознала, что 
источником звонка была пишущая машинка: звенело 
каждый раз, когда каретка доходила до конца строки). 
Я ждала, когда же они освободят и меня. Один моло-
дой полицейский держал в руке пистолет: я боялась, 
что он собирается меня убить. Я отказывалась пить 
чай, который они мне предлагали, так как думала, 
что он отравлен. Я ждала и жаждала смерти… Все 
происходило словно на сцене, с участием марионе-
ток, а не людей. Мне казалось, что это только пустые 
кожи… Пишущая машинка казалась перевернутой 
вверх ногами: на ней не было букв, только какие-то 
знаки, которые, как я думала, происходят с того све-
та. Когда я ложилась в постель, мне почудилось, что 
там кто-то есть, потому что поверхность одеяла были 
такой неровной. Чувствовалось, что в кровати кто-то 
лежит. Я подумала, что все люди заколдованы. Зана-
веску я приняла за тетю Хетену. Черная мебель вну-
шила мне жуткое ощущение. Абажур над кроватью 
постоянно двигался, вокруг роились какие-то фигу-
ры. Под утро я выбежала из спальни, крича: «Кто я? 
Я дьявол!..» Я хотела сорвать с себя ночную рубашку 
и выбежать на улицу, но мама в последнее мгновение 
удержала меня… Световые рекламы в городе были 
очень тусклыми. В тот момент я не подумала о за-
темнении, связанном с войной. Это показалось мне 
совершенно необычным. Огоньки сигарет казались 
жуткими. Что-то должно было случиться! Все окру-
жающее глядело на меня. Мне казалось, что я ярко 
освещена и хорошо видна, тогда как другие – нет… 
В клинике мне все показалось неестественным. Я по-
думала, что меня используют для каких-то особых це-
лей. Я чувствовала себя подопытным кроликом. Мне 
казалось, что врач – убийца, потому что у него были 
такие черные волосы и крючковатый нос. А человек 
во дворе, толкавший тележку, показался мне похожим 
на марионетку. Он двигаются быстро, как в кино… 
Позднее в доме, все было не так, как прежде. Часть 
вещей уменьшилась в размерах. Было уже не так уют-
но, стало холодно, чуждо… Отец купил мне книгу: 
я подумала, что она написана специально для меня. 
Я не думала, что все описанные в ней сцены уже про-
изошли со мной, но они значили для меня больше 
того, чем казались. Я была огорчена, что теперь все 
это стало известно другим.

На примере этого случая можно легко выделить 
все характерные для примордиального бреда этапы:

1. Бредовое переживание реализуется в есте-
ственном языке через фразы «мне кажется». Субъ-
ект начинает смутно ощущать происходящие вокруг 
изменения, растет тревожность. Пациентка начала 
подозревать окружающих в слежке за собой, ей каза-
лось, что все на нее смотрят и осуждают.

2. Компенсаторная фаза заключается в поиске 
причин роста тревожности и попытке устранить бес-
покоящее ощущение. Прекращается сразу же после 

первой зацепки. В нашем случае, девушка стала счи-
тать, что она преступница.

3. Разработка. Субъект принимает первый спо-
соб снятия тревоги как основной и начинает совер-
шенствовать его. В обыденной практике именно этот 
период называют, собственно, бредом. Во время про-
хождения этого этапа формулируется фабула – бли-
зится конец света, я – грешница и сейчас я испытаю 
все наказания за свои злодеяния.

4. Кристаллизация. Субъект доходит до совер-
шенства на своем пути. Разработанная фабула на-
полняется богатым содержанием, доказательность 
системы значительно повышается. На этом этапе вы-
рабатывается четкий план поведения, сообразный си-
стеме. Девушка стала всех избегать и что интересно, 
стала ждать смерти. Казалось бы – зачем? Скорее все-
го, чтобы поскорее избавиться от подобных мучений.

5. Острый психоз. Собственно, кульминация 
бредовой системы, ее апогей. Развитие социально-
неприемлемых идей движется рука об руку с де-
виантным поведением. Рано или поздно подобный 
снежный шар должен докатиться до любопытнейше-
го события – неадекватного аффекта, сообразного де-
виантной системе умозаключений – подобный набор 
отклонений в поведении называют острым психозом. 
Галлюцинаторный синдром, аффективное поведе-
ние – все включено.

6. Исход. Психотический эпизод, в большинстве 
случаев, не остается незамеченным. Три основных 
варианта исхода: смерть во время психоза (например, 
человек может нападать на окружающий во время 
приступа и его травмируют во время самооборо-
ны, либо же он может нанести себе не совместимые 
с жизнью травмы), госпитализация, «вольная жизнь» 
(отсутствие санкций и лечения, крайне редкий вари-
ант). В нашем случае, исходом стала госпитализация.

Часть вторая. Лирическое отступление, или 
почему некритичность – не некритичность
В список симптомов бреда входит некритичность 

мышления. Этому критерию стоит уделить некоторое 
количество индивидуального внимания.

Некритичность мышления – термин, введенный 
Блюмой Вульфовной Зейгарник как одно из рас-
стройств мышления. Заключается в полной утрате 
контроля над поведением со стороны этой функции. 
Собственно, приписывается ныне практически всем 
больным с психозами. Такие дела.

Мой тезис состоит в том, что у больных с примор-
диальным бредом критичность не отсутствует, наобо-
рот, в процессе кристаллизации она усиливается до 
гипертрофированных форм, в результате чего появля-
ется замечательная возможность отсеивать все, что не 
согласуется с системой.

В процессе общения, больные (обычно) хорошо 
слышат собеседника, и поэтому когда начинается свя-
тая война с убеждениями нашего друга, он так же их 
хорошо воспринимает. Но, как доказано уже множе-
ство раз, ничего не меняется. И это, ошибочно, вос-
принимается как игнорирование критики извне и не-
критичность к своему состоянию. На самом деле, это 
означает, что система уже настолько окрепла, что для 
себя больной находит аргументы против любых на-
падок, и таким образом защищается от попыток пере-
убеждения.

Кроме личностного фактора, в структуре фе-
номена некритичности, можно выделить еще один 
любопытный фактор – семантический. Большинство 
высказываний, которыми обмениваются люди в про-
цессе общения, в принципе непроверяемы, или не-
верифицируемы. Это легко наблюдается в поведении 
подростков, которые могут оскорблять своего одно-
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классника, а тот, пытаясь доказать, что высказывания 
против него ложные, не может изменить отношения 
к себе.

Или, предположим, у нас есть сферический субъ-
ект с ипохондрическим бредом в вакууме. Основным 
признаком ипохондрического бреда выступает стойкая 
убежденность в наличии у самого себя неизлечимого, 
недиагностируемого заболевания, такого как мутиро-
вавший ВИЧ или еще не открытый вид гриппа.

Основанием бреда здесь служит факт того, что 
у медиков есть вполне неиллюзорный шанс ошибки 
диагностики, либо по причине отсутствия новейшего 
оборудования, технологической недооснащенности, 
либо по причине человеческого фактора. При поста-
новке диагноза, всегда существует ненулевая вероят-
ность отличия реального состояния от того, которое 
наблюдают, констатируют врачи.

Часть третья. Социальная обусловленность 
демаркации вербального бреда

Все ранее изложенное позволяет сформулировать 
проблему критерия демаркации бреда:

На основании чего мы можем предположить, что 
лицо, преследуемое некими людьми, которые хотят 
его убить, находится в бреду, а не просто нам лжет? 
Если выразиться иначе, в какой точке проходит де-
маркация между ложными утверждениями и бредом?

Как мы можем вспомнить, в первой части я пере-
числил актуальные в наше время критерии демарка-
ции бреда. Так почему же, несмотря на их наличие, 
проблема все еще актуальна? Ответ прост – из всех 
этих критериев, действительно работает лишь один:

выход за рамки социально-культурных особенно-
стей общества

Но как же остальные критерии, спросите вы? 
К сожалению, они не работают.

Можно начать с самого банального – избыточ-
ность и несоответствие по отношению к объективной 
реальности, со стойкой убежденностью в действи-
тельности. Что же не так с этим критерием? А про-
блема лежит на поверхности и является довольно 
избитой темой философии – что суть реальность? 
Почему один набор предикатов в утверждении верен, 
а другой нет? Как удостовериться, что психиатр вос-
принимает мир верно, а пациент, соответственно, не-
верно? Право на единственно правильное различение 
сущего и не-сущего, на «ортодоксальное» восприятие 
мира закрепляется за врачом по умолчанию, т.к. иначе 
рухнула бы его социальная функция – реабилитация 
выбившихся из системы.

Критерий отсутствия коррекции частично затра-
гивался страницей выше. Невозможно корректировать 
то, что невозможно опровергнуть. Бредовая обстоя-
тельность очень часто сопрягается с таким семантиче-
ским явлением, как бредовая неопровергаемость, т.е. 
построение речи таким способом, который не позво-
ляет опровергнуть утверждение без оставления нену-
левой вероятности верности исходного высказывания.

Пример: пациентка на протяжении двух меся-
цев слышала стук в квартире этажом ниже ровно 
в 18:00. Со временем ей начало казаться, что в этой 
квартире собирается некая группа людей, сообще-
ство, и проводят там что-то наподобие совещаний. 
Через два месяца, она случайно столкнулась на лест-
ничной площадке с мужчиной в черной куртке и «не-
доброй» (по ее словам) внешностью. К сожалению, 
этот мужчина заходил именно в «подозреваемую» 
квартиру за 10 минут до предполагаемого собрания. 
Женщина вызвала милицию с заявлением о том, что 
в квартире этажом ниже собирается тайная орга-
низация с целью планирования террористических 
актов. Когда приехали сотрудники правоохрани-

тельных органов, женщину, естественно, забрали 
санитары.

Когда с пациенткой из приведенного выше случая 
пытались поговорить сотрудники органов правопорядка, 
попытались показать ей жильцов квартиры, все дела, это 
нисколько не изменило ее убежденности. Почему? По-
тому что невозможно опровергнуть утверждение «Эти 
люди – члены тайной организации». Сама конструкция 
предполагает, что члены тайной организации, хранят 
свою организацию в тайне. Поэтому когда они говорят 
о себе «Нет, мы не состоим в тайной организации», эти 
слова не значат ровным счетом ничего, ведь очевидно, 
что члены организации не станут себя выдавать.

Паралогичность. В строгом смысле, паралогич-
ность – конструирование мышления по схемам, 
противоречащим законам логики. К таким примерам 
можно отнести импликацию лжи из истины, неверное 
построение высказываний (не имеющего ничего об-
щего с инверсией речи). В наиболее широком и обще-
известном смысле, паралогичность отождествляется 
с бессмысленностью.

Как мы можем вспомнить, бессмысленность стала 
предметом изучения благодаря Бертрану Расселу. Ему 
же принадлежит выделение трех видов бессмыслицы:

1. Бессмысленные слова в осмысленных сочета-
ниях

«Гло́кая ку́здра ште́ко будлану́ла бо́кра 
и курдя́чит бокрёнка» – искусственная фраза на 
основе русского языка, в которой все корневые мор-
фемы заменены на бессмысленные сочетания звуков.

Несмотря на это, общий смысл фразы понятен: 
некоторое, определенным образом характеризуемое, 
существо женского пола что-то сделало определён-
ным образом с другим существом мужского пола, 
а затем начала (и продолжает до настоящего момен-
та) делать что-то другое с его детёнышем (или более 
мелким представителем того же вида). Фраза созда-
на для иллюстрации того, что многие семантические 
признаки слова можно понять из его морфологии.

2. Осмысленные слова в бессмысленных сочетаниях
«жареный лёд», «Луна умножает четырёхугольно»
3. Бессмысленные слова в бессмысленных 

сочетаниях
Абсолютно произвольный набор букв, разделен-

ных на слова
Кажется, будто бред хорошо укладывается в эту 

схему и можно, предположим, сказать, что этот 
бред соответствует осмысленной бессмысленности, 
а этот – бессмысленной. Лишь одно отличает бре-
довую систему от тех, что могут быть рассмотрены 
внутри этой схемы – внутренняя логика. Но, именно 
эта внутренняя логика бредового дискурса говорит 
о новой дефиниции бессмысленности, о бессмысли-
це бреда, разительно отличающейся от бессмысли-
цы Рассела. Это – Бессмыслица в высшей степени 
положительная, организованная; это противоречия, 
себя высказывающие; и нет сомнения, что именно 
в ней скрыт смысл бреда. Это то, что себе противо-
стоит, себя упорядочивает, себя преследует и себя 
высказывает. Бред характеризуется гораздо большей 
упорядоченностью, чем любой другой продукт наше-
го мышления. Он никогда не рассыпается на мелкие 
кусочки, ему не ведомо состояние хаотичности, не-
определенности или неуверенности. Он обладает не-
зыблемым единством и дает основание всем другим 
психическим процессом.

Именно это единство дает нам основание гово-
рить о шизофрении как о грубом нарушении всех 
психических функций, ибо бред развернулся в дан-
ном сознании слишком сильно, развернулся прямо 
в его основании, дал сознанию свое мировоззрение. 
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Но при этом люди, пытаясь прикрыть карательную 
функцию лечебно-профилактических мер, применя-
емых к человеку, открывшему для себя мир безумия, 
говорят о том, что его система взята из ниоткуда. Но 
не кажется ли вам, что сама формулировка «взята из 
ниоткуда», «не соответствует реальности», лишена 
смысла?

Если человек говорит о чем-либо, значит это что-
то он где-то взял (Jacques-Marie-Émile Lacan). Любая 
бредовая, да и вообще любая система характеризуется 
тем, что она строится на чем-то и создатель имеет 
к ней некое отношение. Утверждая, что на свете 
существуют случаи хода мышления, основанные ни 
на чем, мы утверждаем, что возможно возникновение 
чего угодно откуда угодно без какой-либо причины. 
То есть, прямо сейчас на меня может обрушиться 
Кара небесная и при этом не будет известно ни откуда 
эта кара пришла, ни кто ее послал, ни зачем, ни, что 
самое главное, как она выглядела.

Таким образом, мы приходим к тому, что в основе 
критерия паралогичности явно лежит не строгое по-
нимание этого термина, и оно не выдерживает абсо-
лютно никакой критики. Так каково же в таком случае 
основание? Оно банально, до безобразия. Паралогич-
ность – заблуждения в очевидных вещах, такие дела. 
Вспомним пациентку и тайную организацию. Лю-
бому условно нормальному человеку очевидно, что 
тайные организации нынче не прячутся по квартирам 
в городах. А если и не очевидно, то очевидно, что не 
стоит никому рассказывать о своих подозрениях. По 
сути, здесь используется бытовое понимание логики, 
как процесса конструирования мышления по соци-
ально-культуральным нормам.

И вот мы уже близко. Еще чуть-чуть. Уже совсем. 
Мы пришли к обоснованию диагностики бреда на ос-
новании исключительно социального критерия. Реаль-
ность выводится из норм социума, логика у нас тоже 
условная, пропушенная через общество, так называе-
мая нормальная логика. По сути за более чем два сто-
летия попыток разрешения данного вопроса, ничего не 
сдвинулось. Так же как и при Рейле, как при Крепели-
не, Фрейде и Шарко, как при Снежневском, и поныне, 
диагностика бреда происходит по следующей триаде:

• социальная дезадаптация;
• разрыв сигнификата и сигнификанта, отход от 

нормативной логики;
• избыточность по отношению к некой реально-

сти, которую никто не видел.
Вот такая вот грустная история. К сожалению, 

ничего не изменилось – с XVII века, если верить Ми-
шелю Фуко, – с его точки зрения именно в XVII сто-
летии безумие впервые было перенесено в сферу со-
циального и впервые стало пониматься как отклонение 
от социальной нормы, а меры по борьбе с ним стали 
мерами правопорядка. И проблемы у этой системы 
медицинской практики те же: бесправие пациентов 
психиатрических стационаров, «дисциплинирующее» 
лечение, достаточно жестокое для того, чтобы было 
невозможно дифференцировать симптомы болезни от 
эффектов «терапии», принципиальная невозможность 
излечения психиатрического заболевания, если тако-
вое имеется, психиатрическими средствами.
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Современный мир на сегодняшний день не мыс-
лим без перемещения населения. Любое государство 

в той или иной мере испытывает влияние миграци-
онных потоков. Трудовой миграцией, или миграцией 
рабочей силы является движение трудоспособного 
населения с целью трудоустройства и закрепления на 
определенной территории при достижении выгодных 
социально-экономических условий для представите-
лей этносов, приезжающих на заработки. О.В. Ще-
дрина отмечает, что одним из социальных послед-
ствий глобализации, сопровождающейся включением 
стран в глобальные информационные и финансовые 
потоки, являются миграционные перемещения, кото-
рые могут в короткие сроки изменить исторический 
социальный и этнокультурный облик населения госу-
дарств [1]. 

Республика Саха (Якутия) – многонациональ-
ная и интернациональная республика. Внешняя 
экономическая благополучность, наличие богатых 
ископаемых, некоторая финансовая и сложившая-
ся этническая стабильность делает республику при-
влекательным не только для российских и между-
народных инвестиций, но и привлекательным для 
мигрантов. В своей работе «Этнокультурная ситуация 
в Якутске», В.Б. Игнатьева подчеркивает, что в струк-
туре миграционного обмена, как и прежде, численно 
преобладают регионы Российской Федерации, в ос-
новном из сопредельных с Республикой Саха терри-
торий Восточной Сибири, Дальнего Востока, а также 
Западной Сибири и Урала. Кроме российских реги-
онов, традиционными миграционными партнерами 
Якутии остаются бывшие республики СССР – Укра-
ина, Белоруссия, Молдова, Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан, Узбекистан, Армения, Азербайджан 
и др. Другой особенностью миграционного движения 
является рост миграции народов зарубежных стран, 
прежде всего, китайцев, корейцев и монголов [2].

По информации, предоставленной УФМС России 
по РС (Я), в 2010 году на миграционный учет было по-
ставлено 42665 иностранных граждан и лиц без граж-
данства (в 2009 году – 38318). Из них по месту пре-
бывания – 31171 (24704), по месту жительства – 2242 
(1814), продление – 9252 (11800). При этом отмечается 
увеличение на 26,2 % количества иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, поставленных на миграци-
онный учет по месту пребывания, в том числе граж-
дан, прибывших из стран ближнего зарубежья – 24501, 
из стран дальнего зарубежья – 6670. Таким образом, 
тенденция роста внешней (международной) миграции 
в Республике Саха (Якутия) продолжает сохраняться. 

В показателях миграционного учета иностранных 
граждан одновременно наметилась тенденция в сто-
рону увеличения миграции из дальнего зарубежья на 
18,6 % и миграционного притока из стран ближнего 
зарубежья – в 1,3 раза. Как и в предыдущих перио-
дах, основную долю миграционного притока в респу-
блику составили мигранты из Кыргызстана – 25,1 %, 
Таджикистана – 20,3 %, Армении – 19,1 % и Узбеки-
стана – 14,3 %. Дальнее зарубежье в основном пред-
ставлено гражданами Китая, которые составляют 
44,6 % от общего числа иностранных граждан, при-
бывших в визовом порядке. На втором месте гражда-
не Сербии, прибывшие на территорию Республики 
Саха (Якутия) с целью осуществления трудовой дея-
тельности – 17,9 %. 

Показатели подтверждают, что со временем тру-
довой приток мигрантов будет только расти. Несо-
мненно, что необходима гибкая государственная 
политика, регламентирующая все аспекты проблем, 
возникающих с мигрантопотоком – социально-эконо-
мических, финансовых и психологических. 

Большой интерес для исследования представляют 
психологические составляющие озвученной пробле-


