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Н. М. Сараева

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
СОСТОЯНИЯ ПСИХИКИ ЧЕЛОВЕКА, ПРОЖИВАЮЩЕГО 

НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ТЕРРИТОРИИ

Представлены новые методологические позиции, позволяющие исследовать состояние 
психики людей, проживающих на экологически неблагополучных территориях. Показано, 
что только системный анализ делает возможным решение задачи выявления последствий 
длительного влияния экологического неблагополучия на целостную психику. 

Ключевые слова: экологически неблагополучные территории, состояние психики, теоре-
тические и методологические позиции.

N. Sarayeva

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL POSITIONS 
OF MENTALITY’S STATE OF A MAN LIVING 

IN ECOLOGICALLY UNFAVOURABLE TERRITORY

New methodological positions for investigating the psychological state of people living in 
ecologically unfavorable territories are presented in the article. It is shown that a systematic 
analysis is required for solving the problem of identifying the long-term effects of ecological 
problems on the human psyche. 
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Теоретико-методологические позиции исследования состояния психики человека...

Актуальность исследования состояния 
психики людей, проживающих на терри-
ториях экологического неблагополучия, 
определяется необходимостью сохранения 
в условиях глобального экологического кри-
зиса физических и психических возможно-
стей человека, составляющих, по большо-
му счету, главный ресурс развития любой 
страны, основу и гарантию ее социальной 
безопасности. Утрата или ослабление этих 
возможностей происходит не только в ре-
зультате мощного «разового» поражения 
человека средовыми факторами экстремаль-
ного характера во время природных или тех-
ногенных катастроф. Более 60% населения 
России [6] проживает в регионах экологиче-
ского неблагополучия (РЭН), где естествен-
ные и антропогенные «загрязнения»*, не 
являясь по интенсивности экстремальными, 
настолько серьезны, что приводят к эколо-
гической деформации природной (физиче-
ской) среды, которая наряду с социальными 
условиями составляет жизненную среду че-
ловека. По этой причине природная среда 
становится не адекватной генофенотипиче-
ским свойствам человека [15] или, точнее, 
не вполне адекватной. Последствия дли-
тельного воздействия на психику человека 
такой природной среды на территориях, эко-
логическое неблагополучие которых связа-
но с природно-климатическими условиями 
и профилем хозяйственной деятельности, 
нуждаются в специальном анализе.

Эта проблема относительно давно осо-
знана специалистами. Однако на сегодняш-
ний день в достаточной мере разработаны 
лишь медико-биологические ее аспекты. 
Осуществлен анализ изменений функцио-
нирования организма, отклонений в физиче-
ском и психическом здоровье детей и взрос-
лых на указанных территориях [1; 2; 3; 4; 5; 
6; 11; 12; 13; 17; 19; 27; 29; 30; 38 и другие].

Психологических работ, в которых спе-
циально исследуются показатели психиче-
ской деятельности (в границах нормального 
развития) людей, проживающих на терри-
ториях экологического неблагополучия, 
явно недостаточно. При общем признании 
значимости задачи выяснения последствий 
влияния экологического неблагополучия на 
психику человека исследователи решают ее 

на разных методологических основаниях, 
определяющих и разные, порой противоре-
чивые, выводы исследований. Реализуются 
разнородные — преимущественно моно-
факторный, иногда комплексный (но не си-
стемный) — подходы к изучению влияния 
экологического неблагополучия на психику 
человека. Эти подходы, характеристика ко-
торых дана ниже, представляют собой ло-
кальные, неполные варианты психологиче-
ского анализа такого влияния. Оправданные 
конкретными задачами, они фиксируют сам 
факт влияния (изменения, снижения пока-
зателей психической деятельности людей 
в РЭН). Но факторы, «мишени», степень и 
последствия влияния представляются иссле-
дователям по-разному.

Не подвергая сомнению значимость 
проведенных исследований, отметим, что 
требуется расширение «ограниченного тео-
ретического горизонта» [24]. Назрела не-
обходимость в обобщении, объяснении 
имеющихся фактов, в создании общего 
представления о состоянии психики чело-
века и ее характеристиках на территориях 
экологического неблагополучия. Новые 
перспективы открываются за рамками как 
монофакторного, так и комплексного под-
ходов — в реализации принципа системно-
сти при изучении последствий длительного 
воздействия на психику в целом экологи-
чески неблагополучной жизненной среды, 
т. е. среды, сочетающей в себе и природ-
ные (физико-химические), и социальные 
факторы и условия. Этим определяется 
актуальность исследования на теоретико-
методологическом уровне.

Кроме того, в существующих подходах 
анализируется влияние экологического не-
благополучия на психику отдельных инди-
видов, но не их совокупности как общности 
(населения) людей, постоянно проживающих 
на обширной, но ограниченной территории. 

Однако выявить изменения в психике 
вследствие длительного влияния «загряз-
ненной» природной среды по индивидуаль-
ным показателям психической деятельности 
отдельных людей достаточно трудно. Дело 
в том, что общий эффект влияния подоб-
ной среды на психику населения, длитель-
ное время проживающего на экологически 
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неблагоприятной территории, «размывает-
ся» индивидуально-психологическими осо-
бенностями отдельных людей и социально-
экономическими условиями проживания 
каждого из них. Поэтому в качестве пока-
зателя общего влияния экологического «за-
грязнения» жизненной среды на психику 
человека должна быть использована по-
пуляционная изменчивость характеристик 
психической активности населения, прожи-
вающего в названных условиях. 

Изучение психологических характери-
стик совокупностей людей не является но-
вым. Так, оно осуществляется в социаль-
ной психологии [26 и многие другие], где 
объектом интереса исследователей является 
влияние среды социальной. Исследование 
генотип-средовых отношений на уровне по-
пуляции проводится в психогенетике [20], и 
выводы переносятся затем как на генераль-
ную совокупность, так и на отдельных лю-
дей. Но процессы, происходящие в психике 
людей на экологически неблагополучных 
территориях, не характерны и для генераль-
ной совокупности. Они касаются характери-
стик состояния психики населения именно 
регионального масштаба, что необходимо 
учитывать. 

В лаборатории региональных исследова-
ний психики Забайкальского государствен-
ного гуманитарно-педагогического универ-
ситета исследовалось состояние психики 
населения конкретного экологически не-
благополучного региона — Забайкальского 
края. Он может быть рассмотрен как модель 
многих экологически неблагополучных тер-
риторий России, где длительные влияния 
деформированной жизненной среды приво-
дят к ухудшению природного обеспечения 
оптимального состояния психики человека. 

Анализ состояния научной разработан-
ности проблемы влияния экологического 
неблагополучия на психику человека пока-
зал, что если медико-биологический аспект 
названной проблемы, как уже было сказа-
но, разрабатывается достаточно активно, 
то исследований особенностей нормальной 
психической деятельности человека, воз-
никающих в условиях экологически не-
благополучной среды, недостаточно. Они 
разрозненны. Порой данные о влиянии 

«загрязненной» природной (физической) 
среды на психику человека включены в кон-
текст рассуждений об общих экологических 
или эколого-медицинских проблемах. Не-
редко исследователи вводят эти данные в 
работы, посвященные социальным пробле-
мам [22]. 

В разработке проблемы влияния на пси-
хику человека экологически неблагополуч-
ной среды можно условно выделить три на-
правления. Самым «насыщенным» является 
то, которое изучает воздействие массивных 
и малых доз радиации различного генеза на 
психику человека [7; 10; 23; 35 и другие].

Второе направление составляют работы, 
исследующие влияние других конкретных 
«загрязнителей» или целостной (без выде-
ления отдельных вредных агентов) экологи-
чески неблагополучной природной (физиче-
ской) среды:

а) на психические процессы состояния 
человека, а также на интегральные психиче-
ские образования, например, интеллект [8; 
9; 21; 31; 37];

б) на личностные проявления и характе-
ристики [16; 32 и другие].

Работы третьего направления посвяще-
ны изучению социально-психологических 
последствий проживания на экологически 
неблагополучной территории, в том числе 
и радиационно зараженной [7; 33; 34; 35 и 
другие].

Отдельно можно назвать работы, выпол-
ненные на стыке биологии и психологии, 
медицины и психологии [13].

В рамках первых двух названных направ-
лений исследователи применяют разные 
подходы к анализу влияния экологического 
неблагополучия на психику человека, опре-
деляемые различными методологическими 
основаниями. 

Первый подход, реализуемый преимуще-
ственно в психологической экологии, можно 
назвать монофакторным. Исследуется влия-
ние отдельных «загрязнителей» физической 
среды (радиации различного генеза, слож-
ные химические соединения и отдельные 
химические вещества, ряд металлов и т. д.) 
на отдельные сферы психики [13].

Другой подход — комплексный — имеет 
несколько вариантов: 
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1) анализируется влияние отдельных «за-
грязнителей» природной (физической) сре-
ды на отдельные сферы психики, при этом 
рассматривается также роль социально-
педагогических условий [7; 34]; 

2) изучается влияние целостной, без вы-
деления отдельных «загрязнителей», небла-
гополучной природной (физической) среды, 
но на отдельные сферы психики, и вопрос о 
возможностях его социальной компенсации 
не обсуждается [8; 9; 37]; 

3) анализируется влияние отдельных 
«загрязнителей» природной (физической) 
среды, например повышенной радиации, на 
целостную психику в контексте социально-
педагогических условий [10]; 

4) исследуется влияние целостной, без 
выделения отдельных «загрязнителей», не-
благополучной природной (физической) 
среды на отдельные сферы психики, учиты-
ваются социальные влияния [21; 31]. 

Перечисленным подходам, в первую оче-
редь монофакторному, присущ ряд ограни-
чений, обусловленных методологическими 
предпосылками трактовки психики челове-
ка и ее отношений с окружающей средой. 
Монофакторный подход абстрагируется, во-
первых, от того факта, что природная (физи-
ческая) среда целостна, в ней не выделяются 
отдельные физико-химические составляю-
щие, и вредные агенты никогда не действуют 
на человека изолированно (это ограничение 
присуще также первому и третьему вариан-
там комплексного подхода). Во-вторых, не 
рассматриваются влияния среды социальной 
(как и во втором варианте комплексного под-
хода). Между тем, в реальной жизнедеятель-
ности человек испытывает влияние единой 
жизненной среды, в которой не только не 
выделяются отдельные физико-химические 
составляющие, но и основным компонентом 
которой является среда социальная [25; 36]. 
В-третьих, вследствие целостности психи-
ки в ней невозможно разграничить области, 
подверженные и не подверженные влиянию 
экологического неблагополучия. В силу си-
стемного своего характера вся она, на всех 
своих уровнях, — объект таких влияний. По 
этой причине возникает необходимость тео-
ретического обоснования и эмпирическо-
го изучения таких характеристик психики, 

по динамике которых можно было бы су-
дить об общих изменениях в ее состоянии 
у населения, длительное время проживаю-
щего на экологически неблагоприятных 
территориях. 

Работ с такой постановкой проблемы в 
отечественной психологической экологии 
не проводилось. А ценные выводы иссле-
дований, выполненных в рамках вышеобо-
значенных подходов, имеют, как было по-
казано, локальный характер. 

Было обнаружено противоречие между 
признанной необходимостью изучения осо-
бой психологической реальности (состояния 
психики населения, постоянно проживаю-
щего в условиях регионального экологи-
ческого неблагополучия) и недостаточной 
разработанностью необходимого для этого 
научного обеспечения — адекватного иссле-
довательского подхода, понятийного аппара-
та, метода анализа данных.

Констатация того,  что серьезная 
социально-экологическая проблема (де-
формация жизненной среды человека в ре-
гионах и на территориях экологического 
неблагополучия) влечет за собой крупную 
психологическую проблему — выяснение 
характера влияния экологически неблагопо-
лучной жизненной среды на психику людей, 
постоянно проживающих на данных терри-
ториях, и осознание того, что последняя не 
может быть решена на прежних методоло-
гических основаниях, потребовали обозна-
чения новых методологических подходов к 
ее анализу. Приведенные выше соображения 
определили проблему нашего конкретного 
исследования, которая состояла в теоретиче-
ском обосновании и эмпирическом изучении 
таких характеристик психики, по динамике 
которых можно судить об общих изменени-
ях в ее состоянии у населения, длительное 
время проживающего на экологически не-
благоприятных территориях. 

Ниже приведены исходные теоретико-
методологические позиции исследования.

1. Работа выполнена в рамках общей пси-
хологии как реализация экопсихологическо-
го подхода к развитию психики человека 
(В. И. Панов [25]). Отличительной чертой 
этого подхода является то, что в качестве 
исходного методологического основания 
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исследования выступает анализ системы 
«человек — окружающая среда». В контек-
сте данного исследования — «человек — 
жизненная среда». Вне социальных условий 
невозможна человеческая психика, и невоз-
можно без рассмотрения социальной со-
ставляющей среды установить роль именно 
природных влияний в ее состоянии. 

Состояние психики рассматривается как 
результат отношений между компонента-
ми системы «человек — жизненная среда». 
Каждый из указанных компонентов, в свою 
очередь, представляет собой сложнооргани-
зованную систему (подсистему). Психика 
рассматривается как подсистема организа-
ции целостного человека (А. Н. Леонтьев 
[18]), реализующего на психологическом и 
социальном уровнях этой организации (не-
разрывно связанных с биологическим уров-
нем) разные отношения со средой. Жиз-
ненная среда — как комплекс природных и 
социальных условий проживания человека 
на экологически неблагополучной или «чи-
стой» территории.

Представление психики как объек-
та исследования в рамках системы «чело-
век — жизненная среда» предполагает не-
избежность изменения состояния психики 
человека вследствие экологической дефор-
мации природной составляющей жизненной 
среды. Тем самым снимается дискуссионный 
вопрос о том, «влияют / не влияют» вредные 
агенты экологически неблагополучной сре-
ды на состояние психики человека, изменя-
ется ли психика в результате таких влияний 
вслед за деформацией природной (физиче-
ской) среды. Остается вопрос о характере 
(направленности) изменений в состоянии 
психики, возникающих вследствие длитель-
ного влияния на людей экологически небла-
гополучной природной (физической) среды, 
и о возможностях компенсации этого влия-
ния за счет социального компонента жиз-
ненной среды.

Ответ на этот вопрос не может быть дан 
вне системного анализа, реализуемого в 
рамках экопсихологического подхода к раз-
витию психики человека. 

2. Следующая особенность данного ис-
следования определяется тем, что оно из-
начально направлено на анализ состояния 

психики не отдельных индивидов, а совокуп-
ного ее субъекта — населения, которое по-
стоянно проживает на экологически небла-
гополучных территориях. Это потребовало 
применения иного метода работы с эмпири-
ческими данными — метода популяционно-
ориентированного анализа. 

3. Состояние психики человека в услови-
ях длительного влияния экологического не-
благополучия целесообразно оценивать по 
уровню психической активности населения, 
которая проявляется во взаимодействии с 
жизненной средой. 

4. Изучение психической активности 
человека связано с необходимостью обо-
снования и применения понятия, которое 
позволило бы обозначить ее состояние. Со-
стояние обозначается словом «статус». Для 
фиксации состояния биологической актив-
ности человека используется понятие «био-
логический (физиологический) статус» [39], 
конкретизированное в понятиях «гормо-
нальный статус», «иммунный статус» [17] и 
т. д. Для определения состояния и итогов со-
циальной активности человека применяется 
понятие «социальный статус». Целесообраз-
но состояние психической активности че-
ловека обозначить аналогичным понятием 
«психологический статус».

Будучи междисциплинарным, понятие 
«психологический статус» используется в 
медицине [17; 29], в психофизиологии [13], 
в нейропсихологии [28], в психологии раз-
вития [10]. Однако чаще всего оно приме-
няется для обозначения состояния психики, 
рассматриваемой вне жизненной среды и 
вне принципа системности. 

Между тем понятно, что, характеризуя 
состояние психической активности, пси-
хологический статус не может быть отра-
жением и результатом только внутренних 
процессов и состояний человека. Он не яв-
ляется и только функцией внешней среды. 
Психологический статус характеризует со-
стояние психики человека, обусловленное 
влиянием конкретных условий жизненной 
среды, и потому его следует использовать 
для характеристики состояния не только 
психики человека как компонента системы 
«человек — жизненная среда», но состоя-
ния данной системы в целом. В этом смысле 
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можно сказать, что психологический ста-
тус — системная характеристика системы 
«человек — жизненная среда» и одновре-
менно с этим интегральная характеристика 
психики человека, обозначающая ее состоя-
ние во взаимодействии с жизненной средой.

Теоретическая модель психологическо-
го статуса представляет его как многомер-
ную структуру, включающую психофизи-
ологический, психический и личностный 
(социальный) уровни. Их показатели харак-
теризуют состояние психики в различных 
аспектах взаимодействия человека с жиз-
ненной средой. 

Мы предположили, что если на методо-
логическом уровне рассматривать психику 
в системном единстве с природной и соци-
альной средой, как компонент системы «че-
ловек — жизненная среда», на понятийном 
уровне использовать понятие «психологи-
ческий статус» для обозначения системной 
характеристики данной системы и инте-
грального показателя уровня психической 
активности, а на эмпирико-методическом 
уровне применить метод популяционно-

ориентированного анализа данных, то такая 
реализация экпосихологического подхода к 
развитию психики даст возможность осуще-
ствить теоретический анализ и эмпирическое 
изучение влияния экологического загрязне-
ния среды на состояние психики человека, 
постоянно проживающего на экологически 
неблагополучной территории. Эта общая ги-
потеза нашла в работе свое подтверждение.

Системное рассмотрение психики в ее 
связях с жизненной средой позволило уста-
новить, что на экологически «загрязненных» 
территориях Забайкальского края существу-
ет негативная тенденция к изменению состо-
яния психики — общему снижению психи-
ческой активности населения, родившегося 
и постоянно проживающего в условиях эко-
логического неблагополучия. Эта тенденция 
обнаружена на всех уровнях психологиче-
ского статуса детей (на которых было прове-
дено эмпирическое обоснование проблемы 
исследования) в смещении его показателей 
с границ так называемой «средней» нормы в 
нижненормативные диапазоны. 

ПРИМЕЧАНИЯ

Загрязнитель (вредный агент) — токсичное, вредное или опасное вещество. Любой фактор — физи-
ческий агент, химическое вещество или биологический вид, способный причинить вред здоровью людей 
или окружающей среде. URL: http://www.znay.ru/dictionary/0547.shtml.
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М. А. Василенко

ПРИВЯЗАННОСТЬ РЕБЕНКА К МАТЕРИ 
КАК ФАКТОР РАННЕЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

Исследуется привязанность, ее типы, стабильность этого феномена в младшем до-
школьном возрасте, описываются авторская модификация метода М.Эйнсворт «Незна-
комая ситуация» и характеристики личности матери, в частности, самоактуализация, 
и степень ее уверенности в себе, оказывающие влияние на формирование типа привязан-
ности. Освещается взаимосвязь типа привязанности, уровня психического развития и раз-
вития личности ребенка, процесс вхождения в новую социальную среду.

Ключевые слова: социализация, привязанность, тип привязанности, «Незнакомая ситуа-
ция», психическое развитие, личность.

M. Vasilenko

CHILD’S ATTACHMENT TO THE MOTHER
AS THE FACTOR OF EARLY SOCIALIZATION

Attachment, its types, and the stability of this phenomenon in pre-school age are studied. A 
modifi cation of M. Answort’s method “Unknown situation” is applied. The mother’s personality is 
described, particularly self-actualization and confi dence that have an impact on the development a 
type of attachment. The interrelation of a type of attachment, the level of psychical development and 
the development of the child’s personality, and entry into new social environment is highlighted.

Keywords: socialization, attachment, the type of attachment, “unknown situation”, psychical 
development, personality.


