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ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПСИХОЛОГИИ ЛЕНИ 
 

Статья посвящена поискам этических координат интерпретации и оценивания 
лени, которая сегодня становится все более популярным объектом научного исследова-
ния. Лень рассмотрена в координатах «моральный долг — влечение». Привлечены неко-
торые философские концепции, высказывания ученых, философов, а также мифы, сказ-
ки, пословицы, транслирующие из поколения в поколение этические установки и ценно-
стные ориентации общества. Показана сложность объяснения психологического 
смысла лени с позиции или морального долга, или порока в современной социокультур-
ной ситуации. 
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The article discusses the ethical coordinates of the interpretation and the evaluation of 
the laziness which is becoming a popular topic of research. The laziness is regarded in two co-
ordinates — “moral duty — inclination” based on philosophic theories, myths, fairy tails, say-
ings and folk wisdom. The psychological complexity of the concept of laziness in the modern 
socio-cultural environment is shown. 
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Все многообразие взаимоотношений че-

ловека с окружающим миром и собствен-
ным Я, с одной стороны, определяется ме-
ханизмами саморегуляции, упорядочиваю-
щими его поведение и позволяющими ему 
жить по своим желаниям и своей воле. С 
другой стороны, общество создает целый 
ряд систем управления этим взаимодейст-
вием, но, преимущественно, — с позиции 
соответствия общественным эталонам и 
ожиданиям, правилам и предписаниям, ко-
торыми должен руководствоваться человек 
в своей жизни. Этика — одна из таких сис-

тем, задающая координаты не только опи-
сания, но и социального оценивания пове-
дения, межличностных отношений, харак-
тера человека. Этикой определяется степень 
сближения каждого действия человека со 
сложившимися в обществе оценочными ко-
ординатами. Несмотря на то, что этика при-
звана обеспечивать внутреннюю стабиль-
ность и целостность общества, предупреж-
дать его от деструкций и в целом от распа-
да, основная ее задача, как полагает С. Л. 
Рубинштейн, заключается в том, чтобы под-
нять человека на высший уровень бытия. 
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Этические нормы, в первую очередь, акцен-
тируют масштабы ответственности челове-
ка за свои поступки по отношению к другим 
людям. Поскольку все поступки соверша-
ются взаимодействующими между собой 
людьми, постольку любой поступок одного 
человека может стать источником реального 
изменения условий жизни другого. Мерой 
этичности служит степень близости реаль-
ного и образцового поведения, т. е. приня-
того другими людьми, одобренного ими. 
В том случае, если поведение конкретного 
человека не соответствует эталонному, уда-
лено от него, обществом накладываются 
определенные санкции, нередко — доволь-
но жесткие [22].  

В рамках данной статьи невозможно ос-
ветить все сложившиеся к настоящему вре-
мени этические концепции, проследить их 
социальную и культурную трансформацию, 
роль в объяснении реальных жизненных 
феноменов. Ограничимся анализом лишь 
некоторых из них.  

Практически целый век разделяет по-
своему выдающихся ученых — С. Кьерке-
гора, датского писателя, теолога, философа, 
и С. Л. Рубинштейна, отечественного теоре-
тика и методолога психологии. Объединяют 
их поиски эстетических и этических начал 
человеческой личности, определяющих ее 
гармоничное развитие. Опираясь на их глу-
бокие философские размышления об осо-
бенностях человеческих отношений, мы 
можем считать ключевыми этическими ко-
ординатами не столько независимые друг от 
друга, сколько противостоящие друг другу 
«долг и наслаждение» С. Крьеркегора или 
«моральный долг и влечение» в терминоло-
гии С. Л. Рубинштейна [22; 14].  

Моральный долг означает круг осознан-
ных человеком, добровольно принятых на 
себя обязательств, его личную задачу во 
взаимоотношениях с окружающими людь-
ми и с миром, диапазон ответственности, 
силу побуждения к действиям ради дости-
жения неоспоримой, социально или лично 
значимой цели. В то же время моральный 

долг концентрирует в себе все социально 
ценное, одобряемое, социально приемле-
мое, нормативное, включая все созданные 
социумом ограничения и запреты. Развитое 
чувство долга, воспитанное, в первую оче-
редь, требованиями и мнениями окружаю-
щих людей, создает основания для поступ-
ков, совершаемых или без вопросов «поче-
му?», «для чего?», «какой смысл?», «какая 
мне от этого польза?», или вопреки этим 
вопросам. 

Влечения скорее отражают спектр удо-
вольствий, присущих отдельной личности. 
Соотношение морального долга и влечения 
изменяется в зависимости от уровня этиче-
ского бытия и уровня личностного развития 
человека. Хотя совпадение морального дол-
га и влечения означает высший уровень 
развития человека, не исключено их расхо-
ждение. При расхождении человек действу-
ет либо из сознания долга вопреки своему 
влечению, либо по влечению при внешнем 
соблюдении норм и правил без действи-
тельного их принятия вплоть до полного 
игнорирования. В обоих случаях человек 
попадает в достаточно тяжелый и не всегда 
быстро разрешаемый этический конфликт 
[22].  

Еще одно основание для выбора этиче-
ских координат, с точки зрения С. Л. Ру-
бинштейна, заключается в соотношении 
общего и частного, выражающем противо-
речие между любыми моральными положе-
ниями и действительностью. При этом об-
щее положение предполагает нечто типо-
вое, генерализованное, частное же — при-
менение общего в конкретной ситуации. С. 
Л. Рубинштейн подчеркивает, что общее 
моральное положение не всегда адекватно 
конкретному случаю, а следовательно, не 
разрешает конфликта, заключенного в сло-
жившейся жизненной ситуации. Полное 
подчинение единичного общему лишает 
единичное статуса самостоятельности, не-
зависимости. Масштабные категории, кото-
рыми оперирует общее, например, «эпоха», 
«формация», «цивилизация» и т. п., не ка-
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саются забот, тревог и радости конкретного 
человека. Согласно некоторым философ-
ским взглядам, человек входит в мир не 
только для того, чтобы выполнять разные 
роли и функции, а чтобы жить свободно, по 
собственному усмотрению, по собственной 
воле и желаниям. В центре самосознания и 
самопереживания находятся важные только 
для конкретного человека интересы, смыс-
лы, отношения, ценности и т. п., объектив-
ная истина отодвигается на периферический 
план [26]. Поэтому для моральной жизни 
человека важнее найти центр тяжести соб-
ственной жизни, определить суть осознан-
ной и неосознанной философии именно его 
жизни, а не жизни человечества вообще 
[22]. Глубинная идея ряда философских ра-
бот С. Кьеркегора заключается в том, что 
единичное выше, «истиннее» всеобщего 
[цит по: 26].  

С. Л. Рубинштейну принадлежит также 
идея о неожиданном, на первый взгляд, ос-
новании для определения этических коор-
динат психических явлений. Речь идет о 
противоречии между моральной нормой бу-
дущего и настоящей жизнью человека. Ос-
тается сожалеть, что содержание этого про-
тиворечия не раскрыто в последующих ра-
ботах ученого. Однако можно предполагать, 
что противоречия действительности, кото-
рые не всегда могут быть объяснены с по-
зиций этики сегодняшнего дня, найдут объ-
яснение с позиций этики будущего, отра-
жающей новые социокультурные преобра-
зования и научные достижения. В наше 
время трансформация традиционных этиче-
ских координат, а главное, — необходи-
мость насыщения их дополнительным со-
держанием, связана, например, с научными 
достижениями в области психологии чело-
века. Уместно вспомнить, что так называе-
мая старая этика, требовавшая подавления 
всего темного, злого в человеке ради его со-
вершенства и не учитывавшая силу неосоз-
наваемого, не смогла дать однозначную 
оценку всем возникшим в XX веке пробле-
мам личности. По мнению Э. Ноймана, ста-

рая этика оказалась не способной не только 
не предупредить, но и затормозить деструк-
тивные тенденции в обществе. Развивая 
идеи глубинной психологии, он вкладывал в 
новую этику идею интеграции и целостно-
сти личности, сохраняя при этом непрехо-
дящую ценность добра [18].  

Возникает далеко не случайный вопрос о 
том, с какими этическими координатами 
соотносится лень. С одной стороны, сегодня 
трудно найти сферу жизни, где бы лень не 
порицалась, не осуждалась. Особенно часто 
апеллируют к ней как к символу негативной 
общественной оценки личности при воспи-
тании подрастающего поколения, хотя в 
большинстве случаев в ней заключается, 
главным образом, родительское или педаго-
гическое отношение к поступкам и к дейст-
виям детей, несбывшиеся экспектации 
старшего поколения. Распространяющаяся в 
виде прокрастинации лень вызывает если 
ни явное порицание, то заметную обеспоко-
енность руководителей производств. Нега-
тивные последствия лени, в частности, по-
явление препятствий для самореализации, 
личностного роста, профессионального ус-
пеха и т. п., становятся основанием для ак-
тивного включения разных специалистов в 
«борьбу» с нею. С другой стороны, лень 
признается источником счастливой продол-
жительной жизни, стимулом разнообразных 
талантов, одним из «двигателей» прогресса. 
Более того, она становится все более вос-
требованной в условиях обрушившихся на 
человека интенсивных информационных 
потоков, а также неопределенности, экстре-
мальности и риска сегодняшней социокуль-
турной ситуации. Этика, обладающая про-
веренными временем и антропологически-
ми революциями общественными крите-
риями, например «добро — зло», «долг — 
влечение», может расширить социальный, 
культурный и личностный смысл лени, оп-
ределить критерии ее полезности или вред-
ности для развития не только личности, но 
и общества, уточнить необходимость или 
ненужность вторжения в «борьбу» с ней. 
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Возникает надежда, что благодаря этике 
можно если не остановить, то заметно ос-
лабить социальные и педагогические обви-
нения тех, кто склонен к лени. 

В круг поисков ответа на вопрос об эти-
ческих координатах лени нами был включен 
анализ не только разных, далеко не одно-
значных этических воззрений, но и памят-
ников культуры, транслирующих из поколе-
ния в поколение этические установки и 
ценностные ориентации общества. Особое 
место среди памятников культуры, раскры-
вающих этический смысл лени, занимают 
мифы, сказки, легенды, песни, поговорки, 
пословицы. Этический смысл приобретают 
также философские изречения ученых, пи-
сателей, в которых разные стороны уни-
кального индивидуального мироощущения 
синтезируются в общую целостную картину 
мира, закладывается ценностный смысл 
практически всех феноменов бытия чело-
века. 

Даже самый сжатый анализ таких памят-
ников убеждает, что долгое время внимание 
сосредоточивалось, главным образом, на 
нравственном смысле лени, точнее, — на 
нравственно-негативном смысле. Акцент 
отчетливо делался на порочности лени. В 
этике к порокам относились как дурные, 
противные нравственным позициям поступ-
ки, суждения и помыслы, так и результаты 
подобных поступков и греховных склонно-
стей. Порок приписывался также отрица-
тельным духовно-нравственным качествам 
личности, которые порождали страсти и 
стремления к их удовлетворению [23]. 

Опасность порока для нравственного раз-
вития человека и существования общества в 
целом привела к тому, что неоднократно 
предпринимались разные попытки их струк-
турирования. Считается, что одна из первых 
таких попыток была сделана еще в IV веке 
греческим христианским богословом и мо-
нахом Евагрием Понтийским, который стро-
го упорядочил восемь основных грехов: 
чревоугодие, блуд, сребролюбие (жадность), 
печаль, гнев, уныние, тщеславие, гордость. 

Если обратиться к данной классификации, 
то можно увидеть, что лень как самостоя-
тельный порок в ней отсутствует. Дело в 
том, что лень долгое время отождествлялась 
со скукой и объединялась с ней в один по-
рок — уныние. Позднее, в VI в., Григорий 
Великий — последний античный Римский 
папа — поставил гордость на первое место, 
рассматривая ее как корень всех остальных 
пороков, включил в систему отсутствую-
щую зависть, объединил печаль и уныние в 
один порок со значением лень. Спустя дли-
тельное время, уже в XIII в., философ и 
теолог Фома Аквинский, создавая иную по-
следовательность, отводил лени ведущее 
положение: лень, зависть, гнев, уныние, 
жадность, чревоугодие, блуд. Ему же при-
надлежит мысль о том, что порок — устой-
чивая склонность к нравственно негатив-
ным поступкам, которая возникает в резуль-
тате намеренного и добровольного стрем-
ления к преходящим благам [6]. 

Статус порока, связь со всеми грехами в 
разной мере приписываются лени не только 
религиозной этикой, но европейским, азиат-
ским, африканским, американским, австра-
лийским фольклором. Нами было проанали-
зировано 17 сказок, выбранных в случайном 
порядке. В них лень отчетливо объединяет-
ся с социально порицаемыми качествами 
личности, в том числе с завистью, недове-
рием, равнодушием, ложью, скукой, жадно-
стью, стремлением к богатству, злодейством 
и агрессией, а также с глупостью. То, что 
лень противостоит нравственным ожидани-
ям общества, усиливается негативным от-
ношением к ней окружающих людей. В 
сказках лень наказуема, а длительное пре-
бывание в состоянии лени превращается в 
настоящее испытание для человека, которое 
сравнивается с адом. Герои сказок чувству-
ют себя вполне счастливыми тогда, когда 
лень успешно преодолена. 

Линию нравственно негативной оценки 
лени поддерживает Библия, предупреж-
дающая о пагубных ее последствиях, и про-
должают литературные памятники разных 
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эпох и жанров. Примером тому служит 
«Божественная комедия», созданная в нача-
ле XIV в., где гением Данте унылые, кото-
рые в то время объединяли и ленивых, по-
мещаются в пятый круг Ада; «Корабль ду-
раков» — сатира конца XV в. С. Бранта, в 
которой лень отождествляется с глупостью 
и намечается ее связь с современной про-
крастинацией; «Похвала глупости» — сати-
ра Э. Роттердамского, появившаяся в начале 
XVI в., где лени отводится определенное 
место среди постоянных спутниц глупости: 
лести, забвения, наслаждения, чревоугодия 
и т. п. [3; 8; 21]. 

Конечно, развитие культурных традиций 
и научных подходов, а также самих этиче-
ских систем внесло свои коррективы в по-
нимание сущности лени. Тем не менее, сле-
дует признать, что нравственный негатив-
ный смысл стал неизменным ее атрибутом, 
сохраняющимся до сих пор. Показательно, 
что в начале XXI в. вышла в свет серия 
книг, посвященных смертным грехам чело-
века: гордыне, алчности, похоти, зависти, 
чревоугодию, гневу. В эту серию вошла во 
многом оригинальная работа В. Вассер-
штейн. Автор попыталась разрушить нрав-
ственно негативное клише смысла лени и 
осветить ее притягательность для совре-
менного человека [4]. 

Вполне очевидно, что приписывание ле-
ни смысла порока удаляет ее от такой этиче-
ской координаты, как долг, поскольку сущ-
ностными признаками порока считаются 
страсть и влечение. Заметим, что в этике по-
рок рассматривался как господство влече-
ний, удовольствий над должным, как преоб-
ладание внешнего, телесного над внутрен-
ним, духовным. Основная причина пороков, 
так же, как и их суть, часто сводилась к пе-
реживанию страсти; порок отождествлялся 
со страстью. Признавалось, что при повто-
ряющемся действии страсть усиливается и 
завладевает человеком. Страсть, достигшая 
своего максимального проявления, вызыва-
ет осуждение, поскольку вступает в проти-
воречие с нормам морали. Однако нельзя 

отрицать, что слияние страсти и нравствен-
ного, разумного начала в человеке нередко 
превращается в движущую силу социально 
важных, преобразующих действий. Пример 
тому можно найти в пассионарных лично-
стях, страстно стремящихся к преобразова-
нию не устраивающей их реальности [5; 15; 
12; 10]. Победа над страстью возможна то-
гда, когда у человека существует какая-либо 
жизненно важная цель.  

Каждая страсть, воплощающая порок, 
имеет свой объект, по отношению к которо-
му человек не может быть безразличным, 
потребность в котором не одолима и кото-
рый влечет человека вопреки собственному 
рассудку или внешним запретам. Так, объ-
ект зависти — явные или кажущиеся чужие 
блага, чревоугодия — пища, алчности — 
накопления, деньги. Что же представляет 
собой объект лени как страстного влечения? 
В чем испытывает потребность ленивый 
человек? Можно предположить, что объект 
лени — свобода от долга и ответственности 
путем отказа от труда, занятий, путем укло-
нения от напряженных физических, ин-
теллектуальных, эмоциональных, духов-
ных и всех прочих усилий, необходимых 
для достижения цели. Лень временно осво-
бождает человека от морального долга: от 
долга трудиться, выполнять свои обязатель-
ства по отношению к другим людям или 
даже по отношению к себе. Известно, что 
Ф. Ницше приписывал поиски свободы во-
ли там, где человек больше всего связан, где 
сильнее всего чувство жизни человека. За-
висимость от чего-либо, от кого-либо при-
тупляет чувство жизни [17]. Подобный 
смысл объекта лени подтверждается общим 
лингвистическим анализом. Так, Д. Сеймур 
считает, что в XVI веке английское слово 
«lazy» — ленивый, произошедшее от старо-
немецкого lasich или losich того же значе-
ния, обозначало либо отсутствие намерения 
работать, либо медлительность, неподвиж-
ность, вялость (цит по: [2]). В российской 
культурной традиции лень издавна опреде-
лялась как «неохота работать», «отвращенье 
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от труда, от дела, занятий»; «наклонность к 
праздности, тунеядству». Ленивый человек 
— это тот, кто любит безделье, не желает 
работать, заниматься, это человек вялый и 
медлительный [7]. Важно, что в понятие 
«лень» входит не только физическая вя-
лость, но и духовная инертность.  

Понимание лени в подобном ракурсе яв-
но удаляет ее от такой этической координа-
ты, как моральный долг, ответственность, 
что не может не осуждаться, не порицаться 
обществом. Подчеркнем, что в культурных 
традициях, например, в сказках, порочность 
лени оттеняется ее противопоставлением 
трудолюбию. В них лень отрицается тру-
дом. Труд — социально одобряем, сопряжен 
с позитивными эмоциями, порицаемая лень 
— с негативными. Труд признается одним 
из средств преодоления лени и наделяется 
качествами чудодейственного лекарства от 
нее. Не случайно и то, что в сказках многих 
народов портрет лентяя — это портрет кре-
стьянина, который попадает в ловушку эти-
ческого конфликта — конфликта между не-
обходимостью труда для личного существо-
вания и существования семьи и стремлени-
ем уклониться от него. 

Еще со времен Аристотеля считалось, 
что человек стремится к прекрасному, к по-
лезному и доставляющему ему удовольст-
вие, а избегает противоположенного: по-
стыдного, вредного и доставляющего стра-
дание [1]. Значение удовольствия, наслаж-
дения в жизни человека вылилось даже в 
самостоятельные философские направления 
— гедонизм. Для нас в гедонистическом 
учении важно, пожалуй, не только то, что 
каждое удовольствие само по себе благо, но 
и то, что не всякое удовольствие предпочти-
тельно. Истинным удовольствием надо счи-
тать только то, которое способствует муд-
рой, допропорядочноцй и правильной жиз-
ни (цит. по: [25]).  

Если вновь обратиться к «дофилософ-
ским» этикам, то удовольствие человеку 
доставляют: деятельность в настоящем, на-
дежда на будущее и память о прошлом. Од-

нако самое большое удовольствие доставля-
ет то, что связано с деятельностью [1]. Удо-
вольствие, получаемое от деятельности, 
стимулирует ее, привязывает человека к 
ней. Уместно вспомнить слова Аристотеля: 
«ибо те, кому она (т. е. деятельность) дос-
тавляет удовольствие, лучше судят о каж-
дом предмете и более тонко разбираются в 
деле; так, геометрами становятся те, кто на-
слаждается занятиями геометрией; соответ-
ственно и любящие петь или строить и лю-
бые другие мастера достигают успехов в 
собственном деле, если получают от него 
наслаждение» [1, с. 327]. Этот, казалось бы, 
сегодня очевидный и подтвержденный мно-
гочисленными психологическими исследо-
ваниями факт целесообразно учитывать при 
организации профилактики и преодоления 
лени. Напомним, что, по Аристотелю, удо-
вольствие от одних деятельностей препят-
ствует другим деятельностям, а также то, 
что «страдания, связанные с деятельностя-
ми, уничтожают эти деятельности: так, если 
кому-то неудовольствие и страдание дос-
тавляет писать или считать, то, раз эти дея-
тельности причиняют страдания, один не 
станет писать, а другой — считать» [1, 
с. 328]. 

Еще одну возможную этическую коорди-
нату лени надо искать в удовольствии, кото-
рое человек получает от бездеятельного со-
стояния, в положительном эмоциональном 
фоне, возникающем при удовлетворении 
потребности в отдыхе. Следует иметь в ви-
ду, что удовольствие выражает положитель-
ный эмоциональный фон жизни человека 
при удовлетворении потребностей. Удо-
вольствие близко по смыслу к счастью и 
нередко отождествляется с ним. С такой 
точки зрения, лень позволяет человеку пе-
режить если не счастье, то позитивные эмо-
ции от бездействия в стремительно мча-
щемся куда-то мире, от собственного покоя 
в суете человеческих отношений, от лично-
го комфорта. В лени человек наслаждается 
временным освобождением от долга, от 
груза ответственности. Лень соединяет те-
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лесные и душевные удовольствия. Вряд ли 
можно считать случайным тот факт, что 
греческая мифология наделяла Афродиту 
эпитетом «Дарцетос». Дарцетос — при-
знанная покровительница праздной лени. 
Образ лени — Мисопонии, сидящей со 
сложенными руками, опершись на локти, — 
встречается у Э. Роттердамского [21]. При-
мечательно, что в рисунках современных 
детей, которым было предложено нарисо-
вать картину под названием «Моя лень», 
лень изображалась в виде дивана, кресла у 
телевизора, пляжа, моря и т. п. В сознании 
детей лень представлена в пространстве от-
дыха, физиологического комфорта. Взрос-
лые же нередко мягко шутят: «Матушка-
лень зовет!». Возможно, что ключ к разгад-
ке сущности лени и глубины ее проникно-
вения в жизнь человека надо искать не 
только в нарушении механизмов саморегу-
ляции, на что, в первую очередь, ориенти-
руют психологические исследования, но и в 
удовольствии, которое человек получает от 
этого состояния. При этом надо помнить, 
что нередко с удовольствием бороться труд-
нее, чем даже с гневом [1].  

Даже далеко не полный анализ античных 
и современных этических направлений дает 
основания искать ключ к пониманию этиче-
ских координат лени в триаде «моральный 
долг — труд — удовольствие». Домини-
рующее положение в ней следует все-таки 
отвести труду. На протяжении многовеково-
го развития человечества существовали 
разные эпохи и разные культуры с неодина-
ковым, нередко противоположным понима-
нием сущности и ценности труда, его роли в 
судьбе человека. Антропологические и тех-
нологические революции изменяли содер-
жание и виды труда, требования к человече-
ским возможностям и способностям, необ-
ходимым для трудовой деятельности. Тем 
не менее надо признать, что содержание и 
ценностный смысл труда представляют со-
бой тот своеобразный нравственный ком-
пас, который указывает направление отно-
шения к лени. Вряд ли можно считать слу-

чайностью или ошибкой Феофраста то, что 
среди его тридцати этических характеров 
отсутствует описание человека, склонного к 
лени [24]. Ранее его учитель Аристотель в 
«Никомаховой этике», давая широкую па-
нораму социальных и психологических 
особенностей многочисленных типов ха-
рактеров или, как называет сам мыслитель, 
«складов души», также не описывает лени-
вых [1]. Одна из причин, по всей видимо-
сти, кроется в обесценивании труда, прежде 
всего рабского, в то время проникавшего во 
все основные сферы производственной 
жизни Древней Греции, в лишении граж-
данского содержания труда самих афинских 
граждан, в отсутствии понимания труда как 
нравственного долга и ценности.  

Роль труда в жизни общества подчерки-
валась еще античными этическими систе-
мами. Так, Мо-цзы, создавая этико-
политические принципы, указывал на связь 
труда и благополучия. В основе такой связи 
лежал запрет на лень в работе. Поясняя, по-
чему землепашец не смеет лениться, почему 
он рано выходит на поле и поздно возвра-
щается, Мо-цзы указывал на то, что, лень 
обязательно приведет к нищете, голоду. 
Усердие в работе, напротив, — путь к сыто-
сти [20].  

Связав лень с трудовым долгом челове-
ка, мы должны отдавать отчет в том, что 
даже доставляющая удовольствие предмет-
ная или умственная деятельность не может 
длиться бесконечно. Никто не способен к 
непрерывной деятельности, тем более к мо-
нотонной, напряженной, в экстремальных 
условиях. Человек должен уметь отказы-
ваться от того, чем он длительное время 
усердно или даже увлеченно занимается. 
Несомненно, временный отказ от необхо-
димой работы приносит определенную 
личную и социальную пользу. К такому вы-
воду подводят опять же сказки, былины. 
Если вспомнить некоторых сказочных пер-
сонажей, например, Емелю, Иванушку-
дурачка или легендарного Илью Муромца, 
то обвиняемые в лени или бездействии эти 
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сказочные и былинные герои достаточно 
успешно устраивали свою личную жизнь, 
достигали материального благополучия и 
общественного признания. Примечательно, 
что в последнее время лень упоминается не 
только как «мать всех пороков», но и как 
«сестра всех талантов». Жизненная цен-
ность лени заметно возрастет, если вспом-
нить своеобразный перечень технических 
изобретений, совершенных «ленивыми» 
людьми, например появление «корректора», 
автомата-«караоке», электронной почты и т. п. 

Временное изменение жизненного ритма 
позволяет человеку увидеть и себя, и плоды 
своего труда с иной точки зрения. Отдых 
существует ради деятельности: человек на-
чинает замечать то, на что во время интен-
сивной работы не обращал внимания, что 
проходило мимо его сознания. О необходи-
мости временного отказа от того, чем зани-
мается человек, о вреде длительной фикса-
ции на чем-то одном и даже о позитивном 
смысле помех, метафорически высказывал-
ся Ф. Ницше: «Только покидая город, ты 
замечаешь, как высоко над домами возвы-
шаются его башни» [17, с. 269]. Сегодня на-
до признать, что деятельность требует обя-
зательного досуга. 

Кроме того, деятельность может быть 
не только физической, доступной наблю-
дению окружающих, но созерцательной, 
внешне не проявляемой, следовательно, 
протекающей мимо сознания наблюдате-
лей. Еще в античные времена созерцатель-
ной деятельности придавалось большое 
значение. Так, Аристотель не только проти-
вопоставлял созерцание телесности, сковы-
вающей человека. Он признавал созерца-
тельную деятельность высшей. Созерца-
тельная деятельность, с точки зрения мыс-
лителя, не предполагает ни поступков, ни 
созидания, ни творчества. В ней отсутству-
ют не только действия, но даже и интерес к 
действию в обычном смысле, суета, погоня 
за материальными ценностями. Созерцание 
предполагает уединение, жизнь без обязан-
ностей и страстей, что создает уникальные 

в жизни человека моменты самоуглубления 
и единения с природой. Подчеркнем, что 
созерцание может совпадать с видимым 
бездействием и наоборот. Созерцательная 
деятельность непрерывна, так как человек в 
большей мере способен непрерывно созер-
цать, чем непрерывно делать любое другое 
дело [1]. В целом созерцательная жизнь, ко-
торую вели ученые, ученые-философы 
прошлого, считалась идеальной нормой. 
Уже в XX в. американский промышленник, 
изобретатель, успешный бизнесмен Генри 
Форд отметит, что размышление — это то-
же большой труд, хотя внешне может пока-
заться, что человек ленится. В данном слу-
чае уместно вспомнить строчки стихотво-
рения Николая Заболоцкого «…душа обяза-
на трудиться». Все, что связано с внутрен-
ней работой души и мысли — размышле-
ния, принятие решения, сочинения, рефлек-
сия — протекает без активного перемеще-
ния в пространстве, без явного приложения 
физических усилий. Внешне может возник-
нуть ложное впечатление, что думающий 
человек ленится.  

Надо признать, что не все способны к 
душевной работе в такой же мере как к фи-
зической. Вообще, еще в старые времена 
считалось правилом хорошего воспитания 
— научить ребенка терять время, так как 
скука, лень — прекрасное средство для раз-
вития воображения. В чем-то сходный 
взгляд можно найти у И. С. Кона, когда он 
утверждает, что рефлексия, критическая пе-
реоценка ценностей, размышления о смыс-
ле жизни, как правило, связаны с некоторой 
паузой, «вакуумом» в деятельности [11].  

Таким образом, анализ культурного дос-
тояния и этических воззрений приводит к 
выводу, что на протяжении длительного 
времени было создано своеобразное этиче-
ское клише понимания лени как нравствен-
ного негативного явления в жизни человека. 
Лень удаляла человека от долга, ответст-
венности и создавала временное ощущение 
свободы, которой можно было наслаждать-
ся, получать удовольствие и при этом быть 
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вполне счастливым. В то же время вписать 
лень в систему координат «моральный долг 
— наслаждение» без всяких оговорок и по-
правок довольно сложно. Оказалось, что 
надо учитывать и содержание труда, и фи-
зиологические пределы работоспособности 
человека. 

Поиски этических координат лени отра-
жают необходимость сближения разных на-
учных знаний, в частности, философских, 
этических, психологических, потребность в 
общезначимых и в общепринятых основах 
объяснения человеческого поведения в 
стремительно меняющемся, полифоничном 
мире. Предпринимавшиеся до сих пор по-
пытки определения этического статуса лени 
— как добродетели или как порока — ско-
рее расширили круг вопросов, чем дали 
внятные ответы для того, чтобы сделать вы-
бор в пользу того или другого этического 
понимания [16].  

Одна из причин расплывчатости этиче-
ских представлений связана с тем, что со-
циокультурная и психологическая сущность 
лени определяется большим количеством 
разнообразных факторов, да и сама эта 
сущность многоаспектна и не однозначна в 
трактовке разных специалистов [19]. Слож-
ности неизбежно возникают в связи с дина-
микой и трансформацией внутренних 
структур личности, что отражает ее адапта-
ционную пластичность, вектор реагирова-
ния на происходящие социальные, культур-
ные, технологические преобразования, а 
также природные катастрофы. Признается, 
что определенные личностные структуры 
меняются значительно быстрее, чем закреп-
ленные поколенными отношениями и фило-
софскими канонами этические нормы. Се-
годня подчеркивается, что в стремлениях 
личности преобладает ориентация вовне, на 
внешний мир, точнее, вещный мир. Дело-
вой и профессиональный успех, карьерная 
активность, достойное место в социальной 
иерархии, самопрезентация, самореализа-
ция, имидж — далеко не полный перечень 
требований, на которые должен отвечать 

человек с целью принятия его окружающим 
миром. При такой доминанте построение же 
своего внутреннего мира, создание храма 
души представляет большую трудность и 
дано далеко не каждому [13]. Бесспорно, 
что трансформация личностных структур 
отражается не только на смысле лени от-
дельного человека, но и на общественном 
видении этого феномена. 

Более того, на фоне социальных и куль-
турных преобразований мутируют также 
такие понятия, как «этика», «этическое», 
«этические ценности», «этические крите-
рии», «тип этического поведения». Проис-
ходящие изменения — прямое следствие 
слабости системы прежних устаревших 
этических ценностей и поисков новых, бо-
лее адекватных нынешней социокультурной 
ситуации.  

Формулирование этических правил, цен-
ностей в отношении ряда психологических 
феноменов, в частности лени, затруднено в 
силу неопределенности, а следовательно, 
многозначности понятий «добро», «хоро-
шо», «полезно». Практика оказания инди-
видуальной психологической помощи 
обычно требует уточнения «кому хорошо», 
«для кого полезно», «в чем личностный 
смысл добра» и т. п. Несмотря на обобщен-
ный смысл этических норм, их реальное 
применение сталкивается с индивидуальной 
жизненной ситуацией личности, которая 
может создавать далеко не простой этиче-
ский конфликт.  

Безусловно и то, что вряд ли можно най-
ти хотя бы одно какое-либо правило или 
ценность, которые при определенных об-
стоятельствах не превратились бы в свою 
противоположность, например, вместо за-
щиты добра стали бы барьером для него. 
Любое правило этики, видимо, применимо 
с некоторыми ограничениями, любая этиче-
ская ценность имеет границы этического 
смысла.  

В результате выбор конкретных этиче-
ских координат, который совершается по 
принципу: «или порок — или добродетель» 



ПСИХОЛОГИЯ 
 

 

  76

— вряд ли возможен. Конечно, эта пробле-
ма выбора этических координат лени далека 
от полного разрешения. Однако трудности 
не должны означать отказа от решения про-
блемы или признания ее неразрешимой. Се-
годня потребность возвращения этики в 
практику жизни ощущается особенно остро. 
К этике обращаются в бизнесе, в политике, 
в спорте, в профессиональной деятельно-
сти, прежде всего в системе «человек — че-
ловек», а в последнее время и в системе 
«информация — человек». Сегодня все ча-
ще говорят о нравственном кризисе, о нрав-
ственных парадоксах, которые сопровож-
дают жизнь и деятельность как личности, 
так и общества в целом. Поэтому определе-
ние этических координат лени — это воз-
можный шаг к этическому единению лич-
ности и общества. Внутренняя целостность, 
согласованность проявления разных ипо-
стасей личности, необходимые вопреки 
внешней хаотичности, требуют изучения 
этических координат общества и всех пси-
хических феноменов личности, в том числе 
и лени, с позиций системного гуманитарно-
го знания.  

Если продолжать этическую линию ис-
следований лени, то имеет смысл обратить-
ся к особенностям настоящей социокуль-

турной ситуации, которая может трансфор-
мировать, содержательно дополнять и эти-
ческие координаты, и социальный смысл 
лени. Тем более, что сегодня появилось, на 
первый взгляд, странное мнение о том, что 
в XXI веке вполне вероятно новое рождение 
лени [9]. Его странность — в том, что воз-
можности самореализации современного 
человека значительно возросли, благодаря, 
прежде всего, масштабному внедрению ин-
формационных технологий. 

Новая информационная ситуация позво-
ляет совершенствоваться и креативно ре-
шать актуальные жизненные задачи, пре-
одолевая пространственные и временные 
границы. Возросший темп жизни требует не 
только ускорения, но и преобразования тра-
диционных программ адаптациогенеза. 
Именно поэтому в выборе сфер и форм 
взаимодействия с постоянно изменяющейся 
реальностью, в конструировании адекват-
ных времени стратегий адаптации и рекон-
струкции старых, в обеспечении необходи-
мого качества жизни заметным образом 
возрастает роль собственного Я. И, как 
следствие этого, — ответственность лично-
сти за происходящее с нею и вокруг нее 
превращается в ключевой фактор расшире-
ния границ и сфер самореализации. 
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Ю. В. Мухитова 
 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ 
ПСИХИЧЕСКОГО ДЕФЕКТА ЧЕРЕЗ ОЦЕНКУ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ 

У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ 
 
Cтатья посвящена разработке алгоритма определения степени выраженности 

психического дефекта через оценку когнитивных функций у больных шизофренией. Осо-
бое внимание уделяется вопросу диагностического аппарата, позволяющего упростить 
процедуру определения степени выраженности психического дефекта, разработке диаг-
ностических таблиц. Проводимая патопсихологическая диагностика позволяет с приме-
нением таблиц диагностического коэффициента объективизировать процесс оценки 
степени выраженности психического дефекта у больных шизофренией. Разработанный 
алгоритм определения степени выраженности психического дефекта у больных шизоф-
ренией подтверждает свою эффективность на матриале экспериментальной и кон-
трольной групп. 

 
Ключевые слова: шизофрения, когнитивные функции, психический дефект, диаг-

ностический коэффициент. 
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The Algorithm for Determining the Severity of mental Defect 
Through the Assessment of Cognitive Function of Patients with Schizophrenia 

 
The article focuses on the development of the algorithm for determining the severity of 

mental defect through the assessment of cognitive function in patients with schizophrenia. A 
particular attention is paid to the diagnostic device that allows to simplify the procedure for 
determining the degree of mental defect, the development of diagnostic tables. Patopsyhological 
diagnostics allows to objectify the process of assessing the degree of mental defect in patients 
with schizophrenia through using the diagnostic rate tables. Тhe developed algorithm for 
determining the degree of mental defect in patients with schizophrenia has proved to be 
successful both in the experimental and control groups. 

  
Keywords: schizophrenia, cognitive function, mental defect, diagnostic factor. 

 
Определение степени выраженности пси-

хического дефекта у больных шизофренией 
является одной из задач медико-социальной 
экспертизы при определении группы инва-
лидности [3]. Дефект — это сложное психо-
патологическое образование, включающее в 

себя патогенетически различные элементы и 
характеризующее состояние личности боль-
ного после выхода из психотического со-
стояния и редукции острых психотических 
симптомов, псевдоорганических нарушений, 
определяющих снижение качества социаль-




