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КРИТИКА
И БИБЛИОГРАФИЯ

ДАВНО ОЖИДАЕМЫЙ НАУЧНЫЙ ТРУД*

Новую работу Д.В. Ольшанского - фундамен
тальную монографию “Психология масс”

“тт Мастера психологии” издательст-
Питер

- выпу¬стило в
во

. Автор рассмотрел в ней особенности
психологии масс в отечественном
ном из двух переломных
XX в.

социуме на од-
этапов истории России

о массах, а не о личности. На наш взгляд, понятия
“массовизация” и “индивидуализация” находятся
скорее в диалектическом соотношении взаимодо-
полнительности-комплементарности, а не взаим
ного вытеснения.

Не рискуя состязаться с автором в уровне ком
петентности и обладания поистине уникальными
знаниями о динамике психологии масс, сделаем
следующее замечание для подтверждения нашего
тезиса: в самом начале перестройки поход за сво
бодой каждого оказался как раз массовизирован
ным... Не потому ли так трудно обнаружить сле
ды социально конструктивного индивидуализма в
отечественном социуме — на фоне едва ли не зоо
логического индивидуализма пресловутых “но
вых русских”?

Автор в первой части монографии правомерно
ставит вопрос о том, что первично: индивид или
массы? — и корректно отвечает на него, замечая,
что определенная потребность приводит индиви
да в массу, но он может и выйти из нее — или с но
вым опытом, или с хроническими изменениями
психики (с. 38).

Ольшанский четко типологизирует такую эма
нацию массы, как толпа. Он всесторонне рассма
тривает феномены и функции обезличивания,
выделения вожаков (лидеров, героев), детально
анализирует дихотомию “мы” и “они”. Но хоте
лось бы более четко увидеть как раз индивидуа
лизированные профили массы. На наш взгляд,
профили эти очень разные. Мы свидетели: массы
пораженных событиями американцев 11 сентяб
ря в Нью-Йорке явно отличались от масс “радую
щихся”, по крайней мере на телевизионной “кар
тинке”, арабов... И в историческом аспекте мас
сы разнятся куда сильнее: так, рецензенту
представляется, что масса в античных Афинах
была куда интереснее, чем современные индиви
дуализированные сообщества с высоким уровнем
дифференциации интересов.

Вторая глава посвящена анализу массовых на
строений — теме, в которую автор внес ориги
нальные вклады, причем еще до того, как дина
мика настроений в России приобрела трудно
предсказуемый характер. Отсюда глубина его
выводов о специфике массовых настроений в со
временных условиях и настроениях “человека
массы”. Между этими социально-психологичес
кими феноменами существует “дьявольская раз
ница” (как сказал Пушкин, отличая просто роман

ппи этом ^°дах (привлекая
же ^ открывающих столетие

ооужии первых 20 годах), причем во все-
различных п-гг» знаний из области самых
свой анализ осуществил
ния” Сеттия тти ^одом включенного наблюде-
гии и сопипгтг.г' п отечественной психоло-
но скончавшим™
ным психологом R J“““°'^®ч^'^вeннымcoциaль-
в качестве эксперт^
ких кампянио^ ^ консультанта в политичес-
Центра страте’гичег*^^ Директором созданного им
это подтвеп^яГ ^«^«за и прогноза. Все
ких выводов. ^ ^ достоверность его академичес-

столь

совые настроения” и^^Ма “ “Массы”, "Мас-
явлен ескиеия", введен^" ^^“овые
достаточно формальный
построения таким ^ характер. Принцип ее
му. от абстрак™ого ~

этом носят

мерный и плодотвопньтй
лось бы видеть сущнос^но^обо””' ^
“массы” в конце книгы обогащенное понятие
ющий матерел имеетсяТг^тт°''^%'''^‘' соответству-
где автор утверждаеГтезис о
равномерности развития ° сохраняющейся “не-
праисторией человечества”
тельно, И О “новых фaктonяvIf■ ’ а следова-
дивидуализации, так и новой
веческой психики” (там же) СтолТ”^^^^^^
воды и предположения

психологич

мощные вы
просятся” в конец книги,

их там не без некоторого
но автор не поместил
умысла. Дело в том,

исходить как раз через индави™уа™за“цию^’'
оборот. Не зря ведь Дэвид Рисм4
книге, еще в 1950-х гг. XX

, и на-
цитируемый в

в. назвал наиболее ин
дивидуализированное американское
'"Толпой одиноких”! А общество

почему-то не проци-
тированных Адорно с соавторами “Авторитарная
личность (недавно она вышла ^
переводе) - работа, вопреки

книга

в русскоязычном
ее названию, как раз

*Рец. на кн.: Д.В. Ольшанский. Психология масс. Сер. “Мас
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локомпетентных, но многокорыстных “профес
сионалов”.

от романа в стихах). Ибо если первые можно
трактовать (хотя бы как “затравки” к дискуссии)
в качестве относительно новой и самостоятель
ной силы в политике (с. 146), то вторые предста
ют в качестве иного фактора - как “не устоявши
еся, осознанные позиции, а быстро увлекающие
настроенческие факторы, проистекающие из из
менений условий производства и жизни, характе
ра потребностей и возможностей их удовлетворе
ния, а также общего нарастающего динамизма
жизни” (с. 152).

Особо ценен в книге конкретный и вдумчивый
анализ динамики массовых настроений в рево
люциях, контрреволюциях и “перестройках”
(превращениях первых во вторые?) в Чили, Ира
не и СССР (на поставленный в скобках вопрос
есть в книге и ответ: автор считает перестройку
“превентивной мерой для предотвращения само
разрушения прежнего самосознания общества”,
с. 229). Что касается перестройки, то ее итогом

“расслоение массовых настроений в обще
стве” (там же) - феномен, оцениваемый автором
(и рецензентом тоже) скорее положительно, чем
отрицательно.

стало

И несколько критических замечаний. Хоте
лось бы обратить внимание автора: несмотря на
“разницу в весе”, т.е. глубине анализа и ширине
охвата темы в его пользу, не следует игнориро
вать ряд разработок отечественных политологов

относительно психологии масс. В част-прошлого
ности, Н.В. Устрялова, описавшего феномен “Вос-

даже раньше, чем Ортега-и-Гасет:стания масс
одноименная книга испанского автора выходила
отдельными выпусками в 1929-1930 гг., а книга
“Итальянский фашизм”, где похоже трактовался
сходный феномен, вышла в 1928 г., правда, в да
леком Харбине; в 1933 г. там же вышло другое
его классическое политологическое исследование
“Германский национал-социализм”. Устрялов -
скорее идеолог сменовеховства, чем классичес
кий политолог; с 1920 г. он - эмигрант, в СССР

1935 г., чтобы в 1937 г. “сгинуть” в ла-вернулся в
герях. Две, на взгляд рецензента, классические
работы по анализу массовых движений XX в. на
Западе и более ранняя книга “В борьбе за Рос-

(1920) о революционных “подвижках” всию
Отечестве - с учетом их политической, психоло
гической, идеологической и других составляю
щих - заслуживают самого глубокого внимания
не только историков, но и психологов.

Жаль, что в книге автор “не дописал”, к чему
все пришло ко времени ее выхода - началу нового
века и даже тысячелетия. Но как ученый он вы
сказался вполне однозначно: “В целом массовые
настроения реально оказываются важнейшей ма
кроформой психологии масс, активно влияющей
на организацию социально-психологических про
цессов - наиболее ярких, демонстративных и прин
ципиально важных для общественного бытия че
ловека. Массовые настроения - это наиболее
энергичный и действенный компонент психоло-

масс” (с. 236). Полнее и лучше не сказать...
Часть

только

И еще одно. Г. Тард признавал приоритет
Н.К. Михайловского в открытии феномена под-

(см.: Г. Тард “Личность и толпа”. СПб.,ражания
1903, с. 137; сложная и богатая идеями их полеми
ка проанализирована Е.А. Будиловой в книге
“Социально-психологические проблемы в рус
ской науке”. М., 1983, с. 207 и др.) - и есть более

третья будет интересна и полезна не чем достаточно оснований утверждать, что он де-
психологу-теоретику, но и психологу- лал это не только в силу присущей французам га

практику - да и любому практику! При этом со- лантности: мысли отечественного представителя
держание ее носит инструментальный характер, субъективной школы в социологии (оценим со-

г  г у понятий в самом ее названии) ориги-

гии

т.е. изложенный материал можно применить ко
многим конкретным ситуациям. Автор образно и
своеобразно замечает, что это некая крыша, по- ниях
коящаяся на фундаментальном здании научно
психологических знаний о толпе. Действительно, изложении -
многочисленные “руководства” по психологии дятся Тарду (с. 83 и др.).
рекламы, рм/р/гс relations, моды и т.п. без подобно
го фундамента мало чего стоят. По крайней мере

научном плане, хотя “угадываемые” эффектив
ные средства психологического воздействия на
“пипл” — как ныне (квази)простодушно, а по сути
оскорбительно выражаются в адрес народа - в
них и содержатся. Но Ольшанский - блистатель
ный практик, и это видно хотя бы по его психо
анатомическому разъяснению феноменов спле
тен и слухов. Феноменов далеко не безобидных,
тем более что “технологии” их производства ста
ли едва ли не почетным занятием со стороны ма-

четаемость
нальны и первичны в д

же Ольшан

Из русских писателей
душу
ГИИ, автор останавливае

в

ном в
гинального наблюдате

анном и других отноше-
(несмотря на словесную чрезмерность Ми

хайловского в их обосновании и выражении). В
ского приоритеты отво-

, описывающих “русскую
как особое состояние массовой психоло-

тся только на творчестве
Достоевского (почему-то первая книга - “Идиот”,
а вторая - “Игрок”; см. с. 1М). Но не меньше ли
оригинальных идей по психологии масс и у Толсто
го, особенно в его анализе реверсных их движений
с запада на восток и с востока на запад, изложен-

эпилоге “Войны и мира”? Или у такого ори-
ля психологии крестьян

ских масс, как Глеб Успенский? И только ли у них?
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Рецензент мало сомневается, что у автора на
шлись бы доводы в пользу своего видения и выбо
ра источников. Это не отменяет того обстоятель
ства, что книга может служить поводом
гого плана дискуссий, причем еще более
Но ведь это и прекрасно! Остается
черкнуть: книга Д.В. Ольшанского
даемый (в аннотации указано,

для дру-
острых

- давно ожи-
что в отечествен-

ной литературе за последние сто лет новая кннгг
по психологии масс издается впервые) и весьма
креативный труд. Доказательством чего и явля
ется побуждение к дискуссиям по самым разным
темам и направлениям..

только под-
И.Е. Задорожнюк.

канд. филос. наук, Москва

ИНФОРМАЦИЯ О НОВЫХ КНИГАХ
СЛОВАРЬ Л.с. ВЫГОТСКОГО

Настоящий “Словарь” является первым опытом
создания словарей авторской концептуальной сис
темы выдающихся ученых-психологов Он состав
лен коллективом студентов и аспирантов факультета психологии МГУ им lu r п ^“"^'-'“Ф^^культе-
дакцией проф. А Я ™еотьева
около 12 авторских листов "

ста?Ги"Гкаж™й“Р^ включает 183 словарных
ческом порядке "Риводятся (в хронологи-
соответствуютпрг °'^РвЩонии) все определения
Л.С. в1"о”о ипГГ™"’ « Р*б°™^
торых достаточнп п контексты, в ко-
Данного термина . ™ Р^^^Р^вается значение
фрагмента ■ ^^Р^^ соответствующего
плюс номер стравдьТв Условного индекса
сылки к ппугим ^ статьи даются от-
статьям) Ппиве^е^ (ДРУгим словарным

;● риведем пример словарной статьи:

noBei^^MSHT”(’’*)'’Ёсть осно°“°“^'"‘° ’^°'^°Р°“
процесс ее обпаюван^ полагать, что

че-

школьном возр^те (1 5 7 124?Pfг"'
ления, (...) внутпенняа'гК мыш-

в

форма дея^ости * д"етс\огГ"ГП 5 12 209^ ДС1СКОГО интеллекта.

Рукопись включает в себя следующие разде
лы: 1. Введение. 2. Вступительная статья о
Л.С. Выготском (перепечатанная с разрешения
“Психологического журнала” статья А.А. Леон
тьева. “Ключевые идеи Л.С. Выготского - 1^лад
в мировую психологию XX столетия” '
2001, № 4). 3. О целях, задачах, структуре и мето
дах составления “Словаря”. 4. Словарные статьи
(окончательная работа над их составлением была
осуществлена А.В. Степаносовой и А.А. Леонть
евым). 5. Указатель источников (от цифрового
индекса к библиографии).

“Словарь” рассчитан на профессиональных
психологов и студентов; может использоваться
как справочник и учебное пособие.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ
И РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ

СМЫСЛА ЖИЗНИ

Это второй сборник статьей по материалам
ежегодных симпозиумов по смыслу жизни, кото
рые с 1995 г. организует научно-исследователь
ская группа “Психология общения, развития и реа
билитации личности” ПИ РАО. В первый сборник,
вышедший в 1997 г. тиражом 250 экземпляров, во
шли материалы I—II симпозиумов. Второй сборник
издан 1000 экземплярами, готовятся к выпуску ма
териалы VI—VII симпозиумов.

В программной статье ко второму сборнику —
“Пятилетие поиска” — один из главных организа
торов симпозиумов В.Э. Чудновский, подводя
итог работы за эти годы отметил, что более
70 лет в нашей науке проблема смысла жизни не
считалась актуальной, о ней умалчивалось в
учебниках педагогики и психологии, определения
понятия “смысл жизни” не было в психологичес
ком и философском словарях, в философской эн
циклопедии. После перевода книги В. Франкла
“Человек в поисках смысла” (1990) и издания ан
тологии произведений русских философов конца
XIX — начала XX вв. “Смысл жизни” (1994) стало
заметным активное обращение наших современ
ных ученых к данной теме.

Первый раздел сборника - “Психологические,
философские и религиозные аспекты смысла
жизни” открывают статьи, рассматривающие об
щепсихологические и онтологические проблемы
смысла жизни: “О двух парадигамах анализа

(“ПЖ”.

МО-

Внутренняя речь абстрактна в двух отношени
ях: а) она абстрактна в отношении в^й зв™щей
речи, т.е. воспроизводит только семасиологии
рованные фонетические черты ее (например три
ррр в сяо^ рррсволюция...), и б) она аграмматич
на, всякое слово в ней предикативно. Грамматика
ее иная, чем грамматика семической внешней ое-

во внутренней речи значения связываются
между собой иначе, чем в речи внешней; слияние
во внутренней речи совершается по типу агглю
тинации.

чи:

(...) Влияние смыслов: слово в контексте и ог
раничивается и обогащается, слово вбирает в се
бя смысл контекстов = агглютинация. Последую
щее слово содержит в себе предыдущее. (1.1.9,
163).

См. Агглютинация, Значение, Мыилление,
Речь внешняя, Слово, Смысл.
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