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Аннотация. Инфекционное заболевание передается быстро и незаметно, что создает 
психологический механизм высокой степени страха. Во время вирусной эпидемии человек 
является одновременно и жертвой, и переносчиком и, в то же время, может стать объек-
том репрессивных мероприятий государственных органов, направленных на обеспечение 
коллективной безопасности. Эти факторы по своему воздействию и психологическим по-
следствиям могут рассматриваться как вторжение врага, что способно приводить к рез-
кому и непропорциональному росту тревоги и страха, дискриминации и стигматизации. 
Часто возникающее, в связи с эпидемиями, ограничение свободы передвижения, карантин-
ные меры являются фактором усиления психопатологической симптоматики. Ситуация 
психической травматизации вследствие распространения инфекционного заболевания в 
статье рассматривается как вызов к психологической науке, некоторые ответы на ко-
торый автор предлагает, исходя из принципов экзистенциальной психологии. Поэтому, 
вызовы современной реальности в статье трактуются как экзистенциальные вызовы. 
Главной особенностью современного мира назван вызов к изменениям, к возможности ме-
няться, при этом, способность личности к изменениям объясняется автором как ресурс 
и ее развития, и ее сохранения. Автор статьи опирается на мировоззрение, близкое к по-
зиции трагического оптимизма В. Франкла: только собственные действия есть смысл по-
лагать источником надежды, только собственные усилия могут помочь предотвратить 
худшее. Такая смысловая позиция помогает понять мысль конструктивного пессимизма: 
чем полагаться на лучшее и расслабляться, лучше готовиться к худшему, чтобы бороться 
с ним максимально приближенно к реальности. Ситуация распространения инфекцион-
ного заболевания и связанная с ней возможность психической травматизации большого 
количества людей ставит вопрос о личной ответственности, требуя от каждого занять 
позицию, обеспеченную собственным, авторским целеполаганием и личностной работой. 
Такая продуктивная позиция имеет внутреннюю опору, представляет собой результат 
субъектного самоопределения. Эта позиция опирается на принятый в экзистенциальной 
психологии закон «неделимости ответственности: у каждого из нас своя ответствен-
ность - у врачей, власти, каждого отдельного гражданина и личности. И она не зависит 
от того, что было раньше и тем более от того, что может случиться потом, она су-
ществует здесь и теперь. Эта мысль обобщена автором: мир делают другим не столько 
события, не зависящие от нас, сколько наши собственные действия. Главное – что мы 
думаем о своих собственных возможностях стать другими.

Ключевые слова: инфекционное заболевание, психологические реакции, экзистенциаль-
ная психология, психическая травматизация, экзистенциальный вызов, пограничная ситу-
ация, конструктивный пессимизм.

Формул: 0, табл.: 0, библ.: 9. 

Анотація. Інфекційне захворювання передається швидко й непомітно, що створює пси-
хологічний механізм високого ступеня страху. Під час вірусної епідемії людина є одночасно 
і жертвою, і переносником і, в той же час, може стати об’єктом репресивних заходів 
державних органів, спрямованих на забезпечення колективної безпеки. Ці чинники за своїм 
впливом та психологічними наслідками можуть розглядатися як вторгнення ворога, яке 
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здатне приводити до різкого і непропорційного зростання тривоги й страху, дискримінації 
та стигматизації. Обмеження свободи пересування та карантинні заходи, що часто вини-
кають у зв’язку з епідеміями, стають фактором посилення психопатологічної симптома-
тики. Ситуація психічної травматизації внаслідок поширення інфекційного захворювання 
розглядається в статті як виклик до психологічної науки, деякі відповіді на який автор 
пропонує, виходячи з принципів екзистенціальної психології. Оскільки виклики сучасної ре-
альності в статті трактуються як екзистенціальні, то головною особливістю сучасного 
світу названий виклик до змін, до можливості змінюватися. При цьому, здатність особис-
тості до змін пояснюється автором як ресурс і її розвитку, і її збереження. Автор статті 
спирається на світогляд, що близький до позиції трагічного оптимізму В. Франкла: тільки 
власні дії є сенс вважати джерелом надії, тільки власні зусилля можуть допомогти запо-
бігти гіршому. Така смислова позиція допомагає зрозуміти думку конструктивного песи-
мізму: чим покладатися на краще й розслаблятися, то краще готуватися до гіршого, щоб 
боротися з ним максимально наближено до реальності. Ситуація поширення інфекційного 
захворювання і пов’язана з нею можливість психічної травматизації значної кількості лю-
дей ставить питання про особисту відповідальність, вимагаючи від кожного зайняти по-
зицію, забезпечену власним, авторським цілепокладанням та особистісною роботою. Така 
продуктивна позиція має внутрішню опору, являє собою результат суб’єктного самовизна-
чення. Ця позиція спирається на прийнятий в екзистенціальній психології закон «неподіль-
ності відповідальності»: у кожного з нас своя відповідальність – у лікарів, влади, кожного 
окремого громадянина й особистості. І вона не залежить від того, що було раніше й тим 
більше від того, що може трапитися потім, вона існує тут і тепер. Ця думка узагальнена 
автором: світ роблять іншим не стільки події, які не залежать від нас, скільки наші власні 
дії. Головне - що ми думаємо про свої власні можливості стати іншими.

Ключові слова: інфекційне захворювання, психологічні реакції, екзистенціальна психо-
логія, психічна травматизація, екзистенціальний виклик, прикордонна ситуація, конструк-
тивний песимізм. 

Формул: 0, табл.: 0, бібл.: 9.

Annotation: Infectious disease is transmitted quickly and imperceptibly, which creates a psy-
chological mechanism of a high degree of fear. During a viral epidemic, a person is both a victim 
and a carrier, and, at the same time, he can become the object of repressive measures by state 
bodies aimed at ensuring collective security. In terms of their impact and psychological conse-
quences, these factors can be considered as an invasion of the enemy, which can lead to a sharp 
and disproportionate increase in anxiety and fear, discrimination and stigmatization. Often oc-
curring, in connection with epidemics, restriction of freedom of movement, quarantine measures 
are a factor in enhancing psychopathological symptoms.The situation of mental trauma due to the 
spread of an infectious disease is considered in the article as a challenge to psychological science, 
and the author offers some answers to it based on the principles of existential psychology. There-
fore, the challenges of modern reality explained in the article are being interpreted as existential 
challenges.The main feature of the modern world is called the challenge to change, the ability to 
change, while the ability of a person to change is explained by the author as a resource and its 
development, its preservation.The author of the article relies on a world view close to the position 
of W. Frankl’s tragic optimism – only own actions make sense to believe as a source of hope, only 
own efforts can help prevent the worst. Such a semantic position helps to understand the idea of 
constructive pessimism: than relying on the best and relaxing, it is better to prepare for the worst 
in order to deal with it as close to reality as possible.The situation of the spread of an infectious 
disease and the possibility of mental trauma to a large number of people associated with it raises 
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Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìû â îáùåì 
âèäå è åå ñâÿçü ñ âàæíûìè 
íàó÷íûìè èëè ïðàêòè÷åñêèìè 
çàäà÷àìè

Инфекционное заболевание облада-
ет уникальными характеристиками, ко-
торые дают психологическое объясне-
ние особенно высокой степени страха: 
оно передается быстро и незаметно. Во 
время вспышки пациент является одно-
временно и жертвой, и переносчиком, 
кроме того, в ситуации быстрого рас-
пространения инфекции, существует 
вероятность нарушения личных прав 
в целях борьбы со вспышкой заболе-
ваемости. Вследствие этих факторов, 
инфекция может рассматриваться по 
своему воздействию и психологиче-
ским последствиям как вторжение вра-
га. Это способно приводить к резкому 
и непропорциональному росту тревоги 
и страха, дискриминации и стигматиза-
ции. Часто возникающее, в связи с эпи-
демиями, ограничение свободы пере-
движения, карантинные меры являются 
фактором усиления психопатологиче-
ской симптоматики. 

 Психологические реакции – то, чем 
занимаются психологи всех направле-
ний в чрезвычайных ситуациях, в том 
числе экзистенциальные психологи. 
Ситуация широкого распространения 
инфекционного заражения усиливает, и 
без того огромный, интерес к экзистен-

циальной психологии. Почему это про-
исходит? Те психологи, которые экзи-
стенциальную психологию обозначают 
в качестве перспективы развития пси-
хологической науки [1, 3, 5, 6], не удив-
лены этим. Потому, в частности, что 
экзистенциальная психология сама по 
себе – это всегда вызов, экзистенциаль-
ные психологи не столько размышляют 
о тех или иных проблемах, но стара-
ются вжиться в них, проживают поиск 
решений этих проблем. В том числе, 
отвечая на вызов ситуации массового 
инфекционного заражения и связанно-
го с ним стресса - вызов к ответствен-
ности, честности, мужеству. В таком 
ракурсе экзистенциальная психология 
перестает быть одним из направлений, 
областью психологии, но становится 
подходом, который начинает оказывать 
влияние на всю психологическую науку 
и практику. В определенном смысле, 
ситуация психической травматизации 
населения вследствие распространения 
инфекционного заболевания усиливает 
позицию, которой придерживаются не-
которые психологи, те, кто полагает, что 
экзистенциальная психология сегодня, 
- это вызов к психологической науке в 
целом [1, 3, 4].
 Àíàëèç íåäàâíèõ èññëåäîâàíèé 
è ïóáëèêàöèé

В современной психологии динами-
ка психологических реакций у людей, 

the question of personal responsibility, requiring everyone to take a position that is ensured by 
their own, author’s goal-setting and personal work. Such a productive position has the internal 
support, and is the result of subjective self-determination. This position is based on the law of 
“indivisibility of responsibility, adopted in existential psychology: each of us has his own respon-
sibility — the doctors, the authorities, each individual citizen, and the individual by himself. And 
it does not depend on what happened before, and even more so on what can happen later, it exists 
here and now. This idea, generalized by the author, is the following: the world is changing not so 
much by events that are not dependent on us, but by our own actions. The main thing is what we 
think about our own opportunities to become different.

Key words: infectious disease, psychological reactions, existential psychology, mental trauma, 
existential challenge, borderline situation, constructive pessimism. 

Formulas: 0, fi g.: 0, tabl.: 0, bibl.: 9



221

ISSN (Print) 2312-7686     ISSN (Online) 2707-9155  
Актуальні проблеми психології

находящихся в угрожающей ситуации, 
исследовалась как общий паттерн ряда 
феноменов. Это переживания боевого 
стресса, развитие реакций на потенци-
альное радиоактивное заражение, во-
влеченность в ситуацию террористиче-
ского акта и помощь людям, от него по-
страдавшим, поведение при природной 
и техногенной катастрофах. Психо-
логический анализ снижения уровня 
критического мышления одновременно 
с повышением потребности в поиске 
смысла происходящего и ростом вос-
требованности обращения за психоло-
гической помощью к религии как стра-
тегии совладания с переживаниями, 
вызываемыми ограничениями и опас-
ностями чрезвычайных ситуаций, ис-
следовались такими украинскими и за-
рубежными специалистами: Н. Пророк, 
О. Запорожец, Дж. Креймеер, Л. Грид  -
ковец, Л. Царенко, А. Ковальчук, В. Не-
вмержицкий, Л. Кондратенко, Л. Мани-
лова, О. Чекстере, Т. Палиенко [8, 9].

Íå ðåøåííûå ðàíåå ÷àñòè 
îáùåé ïðîáëåìû

Психические реакции на опасность 
в большинстве своем универсальны, 
поэтому можно предположить, что пси-
хологические реакции людей в усло-
виях распространения инфекции будут 
аналогичны психологическим реакци-
ям, наблюдаемым в других чрезвычай-
ных ситуациях. Однако, смысловое со-
держание они приобретают в контексте 
того или иного психологического на-
правления. Экзистенциальный подход в 
гуманитарной науке возникает как ответ 
на кризисы современного общества, а в 
психологии связан с необходимостью 
развития тех ее областей, которые от-
вечали бы потребностям своего време-
ни. Поэтому, особый интерес вызывают 
особенности психологических реакций 
на ситуацию, способную вызывать у 
людей сильный страх за свою жизнь 

или за жизнь близких и знакомых, в 
контексте ключевых характеристик эк-
зистенциальной психологии.
 Ôîðìóëèðîâêà öåëåé ñòàòüè

В статье предпринята попытка най-
ти некоторые, возможно, предваритель-
ные, ответы на вызов, который ситуация 
психической травматизации населения 
вследствие распространения инфекци-
онного заболевания бросает психологи-
ческой науке и который может быть не 
только принят экзистенциальной пси-
хологией, но и «объяснен» в понятиях, 
способных дать толчок для работы пси-
хологов иных направлений.
 Èçëîæåíèå îñíîâíîãî 
ìàòåðèàëà èññëåäîâàíèÿ

Перед человеком и сообществами 
людей всегда стояла и стоит задача по-
иска адекватных ответов на задачи при-
способления к окружающему миру. Вы-
зовы современной реальности - это уже 
далеко не просто тестирование нашей 
способности выбирать стратегии по-
ведения, справляться с трудностями, 
это вызовы к нашему существованию, 
экзистенциальные вызовы [1, 3, 4, 5, 
6]. В связи с этим, ключевая тема по-
следних лет в социальных и гуманитар-
ных науках, которой посвящено огром-
ное число исследований, – обсуждение 
того, как меняется современная реаль-
ность. Подавляющая часть исследова-
телей сходится во мнении, что совре-
менный мир становится более много-
значным, более сложным, более неопре-
деленным. И вопрос, существовавший 
довольно давно, но который ситуация 
возможного массового поражения ви-
русной инфекцией заставляет звучать 
по-новому, это вопрос: «каким образом 
эти вызовы современной реальности об-
ращены непосредственно к человеку?». 
Если мы особенности современного 
мира переведем на язык направленных 
к человеку вызовов, то разговор пойдет 
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об ответственности, свободе, поиске 
смысла. И именно в этих понятиях, в 
этих экзистенциальных координатах со-
временный мир описывается экзистен-
циальным подходом [1]. Совпадение 
особенностей вызовов современной ре-
альности и экзистенциальных принци-
пов описания мира говорит о созвучии 
экзистенциального мировоззрения вот 
этой современной реальности. Настоя-
щая ситуация убеждает нас в том, что 
сегодняшний мир становится таким, ка-
ким его когда-то увидели и постарались 
описать философы-экзистенциалисты. 
В стремлении человека понять окружа-
ющий его мир и самого себя в нем эк-
зистенциальное описание становится и 
более точным, и более адекватным. 

Остановимся коротко на некоторых 
концептах, неизбежность обновления 
которых предлагает экзистенциальная 
психология. Понятие «изменений» в 
современной психологии становится 
другим, далеко в прошлом остается ан-
титеза «стабильность - изменчивость». 
Это противопоставление давно утра-
тило свою релевантность. Самой глав-
ной особенностью современного мира 
становится вызов к изменениям, вызов 
к возможности меняться. В современ-
ных науках укрепилось представление, 
что только глубокая связь между со-
хранением и изменением обеспечивает 
устойчивость биологических, социаль-
ных систем и человеческих сообществ. 
Наблюдения и замечания Насира Талеба 
и других ученых, популяризировавших 
идеи Ильи Пригожина, захватывают всё 
большее внимание психологов [7, 8, 9]. 

Феноменологические описания со-
временного мира настойчиво предлага-
ют нам понять, что способность лич-
ности к изменениям – это ресурс и ее 
развития, и ее сохранения. До сих пор 
дилемма «развитие или безопасность» 
обозначала, с одной стороны, динамизм 
развития, а безопасность выступала как 

некое устойчивое статичное начало. 
Сейчас подобное различение утрачи-
вает свой первоначальный смысл. Се-
годня преодоление страха собственной 
некомпетентности перед жизнью, своей 
неконгруэнтности жизни, обеспечива-
ется изменениями в ответ на вызовы 
реальности. И главный вопрос, который 
задает нам чрезвычайная ситуация, воз-
можная в случае массового поражения 
инфекцией, - в какой степени данное 
представление о мире и современной 
нам реальности соответствует психо-
логии обычных людей, созвучно им в 
повседневной жизни? Что люди думают 
об этом мире, о себе и о своей жизни? 

Нужно, при этом, учесть важный мо-
мент: изменчивость современного мира 
обычно достаточно ясно осознается 
людьми, но осознается через описание 
изменений самой ситуации, ее инфор-
мационных и социальных характери-
стик. Гораздо меньше, при этом, осо-
знается собственно экзистенциальный 
ракурс происходящего: что происходит 
с самими людьми? В чем проявляется 
изменение мира людей? И приходится 
признать: то, что относится к самому 
себе, на стороне осознающего субъек-
та, не рефлексируется, не отражается. 
Люди, описывая изменения этого мира, 
фактически не относят их к себе, не 
вносят в список происходящего с ними, 
не вписывают в событийную картину 
собственной жизни [2]. Это не столько 
удивляет, сколько озадачивает, посколь-
ку самодетерминация в психологиче-
ской науке исследована давным-давно: 
человек способен меняться собствен-
ными причинами. Сделаем обобще-
ние: каждый из нас способен двигаться 
дальше, но в необходимой зависимости 
от того, как мы воспринимаем мир и ка-
кую собственную концепцию жизни и 
себя, как изменяющееся существо, мы 
выстраиваем для движения.

 В современной психологии стано-
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вится правилом описывать происходя-
щее, пользуясь т.н. гипотезой Лиотара. 
Она гласит: в той мере, в какой мир 
становится всё более сложным, будет 
усиливаться разделение людей на тех, 
кто способен принимать сложности со-
временной реальности, и тех, кто будет 
всеми своими силами стремиться жить 
с упрощенной картиной мира [7]. В 
контексте рассматриваемой темы, эту 
мысль можно сформулировать так: спо-
собность принимать сложность мира и 
пытаться справиться с новой реально-
стью проявляет себя в стратегии встре-
чи с неопределенностью как естест-
венной неизбежностью. Это сценарий, 
когда реальные изменения, постоянно 
имеющие место в жизни людей, описы-
ваются как вынужденные, когда внеш-
ние обстоятельства оцениваются как 
события негативного характера. А что 
касается упрощения картины мира, то 
в качестве его критерия можно рассма-
тривать степень принятия человеком 
стереотипных суждений, описывающих 
жизненную философию человека и мир 
его отношений. Наиболее сильно чело-
веческий консерватизм проявляется в 
стремлении к неизменности, постоян-
ству, стабильности [3, 6, 9]. 

Для многих людей новый мир не 
рождает персональные вызовы, оста-
ется чем-то внешним. Этот феномен 
можно также описать как существо-
вание определенного «расхождения» 
между концепцией собственной жизни 
и картиной изменяющейся реально-
сти. Реальности современной, обнов-
ляющейся, с ее вызовами, нарастающей 
сложностью и неопределенностью. В 
крупных городах (Киев, напр.) тенден-
ция к жизни в упрощенной картине 
мира меньше, чем в провинции. В этом 
есть своя логика: чем больше реальное 
пространство нашей жизни, тем больше 
ощущение возможностей, больше объ-
ем прогнозируемых в будущем измене-

ний себя. То есть, жители мегаполиса в 
большей степени отождествляют себя с 
изменяющейся личностью. 

Что же определяет готовность 
человека к изменениям? Поскольку в 
поведении любого человека присутству-
ют стратегии, и их динамика определя-
ет жизненный стиль, надо сказать о раз-
ных типах стратегического поведения 
людей в этом мире. Первый: в психоло-
гии много внимания уделено описанию 
адаптивных стратегий, которые по-
зволяют человеку приспосабливаться 
к реальности. Но они также часто из-
меняют и самого человека – тем, что 
заставляют человека изменять самому 
себе. Хотя они помогают преодолевать 
трудности, справляться с непростыми 
жизненными обстоятельствами, помо-
гают совершенствовать навыки, укре-
плять потенциал, они не добавляют 
нового личностного качества. Второй 
тип – стратегии жизнетворчества, 
которые помогают построить личный 
жизненный мир из общего универсаль-
ного бытия [6]. 

Каждое время имеет свои жизненные 
сценарии, жизненные стратегии. Если 
жизнь людей тысячелетиями определя-
лась борьбой за выживание, то сейчас 
мы наблюдаем кардинальные переме-
ны. Борьба за выживание жестко опре-
деляла жизнь людей дилеммой «иметь 
или быть». Обострение этой дилеммы 
породило неформальные движения, фи-
лософию хиппи, гуманистическую пси-
хологию. Связанные с ней приоритеты 
не только несут на себе отпечаток про-
шлого, но и сохраняют его. Они обра-
зуют в сознании людей все более слож-
ную и запутанную картину мира их соб-
ственной жизни. Далее, власть вошед-
шего в нашу жизнь виртуального мира 
обозначила новую жизненную дилемму, 
с новой феноменологией, – «быть или 
казаться», – которая описывает присут-
ствие человека в виртуальной реально-
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сти, с ее влиянием на сознание человека. 
Каждая ситуация широкого распростра-
нения инфекционного заражения людей 
показывает, что вызовы сегодняшней 
реальности приближают нас к вызовам 
онтологии нашего существования. И се-
годняшний экзистенциальный вопрос 
возвращает нас к основной, базовой ди-
лемме нашего существования, – «быть 
или не быть».

В общем, можно утверждать, что се-
годня в мире возникает коллективное 
ощущение пограничной ситуации, 
которая призывает к выходу в зону не-
совпадения с самим собой, за свои 
пределы. Той-самой ситуации, которую 
Ясперс называл пробуждением к экзи-
стенции [1, 3]. Как выход в уровень бы-
тийного экзистенциального простран-
ства существования человека, об этом 
писали Кьеркегор, Тиллих, Бахтин, 
Франкл, Достоевский и многие другие. 
Этот контекст жизни требует сегодня 
гораздо более полного и глубокого изу-
чения. Для психолога экзистенциально-
гуманистического направления обра-
щение к экзистенциальной феноме-
нологии – это разговор о духовности. 
Действительно, говоря об экзистенци-
альном векторе существования челове-
ка, мы говорим о свободе, ответствен-
ности, поисках смысла. Эти категории 
пришли в психологию из экзистенци-
альной философии и только начинают 
обретать психологический смысл. Но 
экзистенциальный бытийный уровень 
включает также психологическую фе-
номенологию экзистенциальной приро-
ды, к изучению которой по-настоящему 
современная психология еще не при-
ступила. Хорошая иллюстрация психо-
логической феноменологии экзистен-
циальной природы: миллионы людей во 
всем мире с болью в сердце и слезами 
на глазах смотрели, как горит Нотр-Дам 
де Пари. Этот феномен, это общее пере-
живание, выход за пределы себя в ис-

тинное бытие и есть психологическая 
феноменология экзистенциальной 
при роды.

Экзистенциализм одни люди вос-
принимают как глубоко пессимистич-
ное мировоззрение, другие – как край-
не оптимистичное. Экзистенциализм 
утверждает, что мы не получим от 
мира ничего хорошего (смысл, счастье 
и т.п.) гарантированно в готовом виде, 
зато имеем шанс добиться этого свои-
ми усилиями. Это послание трагично 
для тех, кто привык рассчитывать «на 
халяву», но оптимистично для тех, для 
кого приложение усилий в отсутствие 
гарантий является нормой жизни. Связь 
оптимизма с активностью и, наоборот, 
пессимизма с пассивностью, не столь 
однозначна. У. Джеймс писал, что по-
мимо пессимизма, утверждающего, что 
спасение невозможно, и оптимизма, 
гласящего, что спасение гарантировано 
(и в том, и в другом случае можно рас-
слабиться), есть еще мелиоризм (от лат. 
meliora – лучше), мировоззрение, счи-
тающее, что мир может быть улучшен 
нашими усилиями. Идею мелиоризма 
выражает мысль, высказанная Д. Леон-
тьевым: неважно, наполовину пуст ста-
кан или наполовину полон, главное, что 
его можно взять и наполнить. В каче-
стве варианта мелиоризма можно рас-
сматривать и позицию В. Франкла: все 
плохо, но будет гораздо хуже, если мы 
не будем делать все, что в наших силах, 
чтоб это предотвратить. Эту позицию 
он назвал трагическим оптимизмом. 
Только наши действия выступают 
источником надежды, а без них все 
совсем безнадежно.

В современных исследованиях, ко-
торые проводятся в русле современно-
го направления позитивной психологии 
(М. Селингман, М. Чиксентмихайи и 
др.), оптимизм и пессимизм объясня-
ются не просто как вера в то, что все 
будет хорошо или плохо, а как способы 
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объяснения причинно-следственных 
связей. Для оптимистов хорошие со-
бытия закономерны и контролируемы, 
а плохие случайны и неконтролируемы; 
для пессимистов, наоборот, плохие со-
бытия закономерны, хоть и вне нашего 
контроля, а хорошие вообще случайны. 
Понятно, в зависимости от задач, ко-
торые приходится решать, может быть 
более результативным или одно, или 
другое мировоззрение. Эти исследова-
ния показывают: оптимисты гораздо 
успешнее справляются с ситуациями, 
где можно добиться больших успехов, 
а цена ошибки сравнительно невелика. 
Пессимисты – с задачами, где напротив, 
цена ошибки велика, хотя и приобрести 
можно немного. Явно ко второму типу 
относится и исследуемая нами ситуа-
ция возможного массового заболевания. 
Активность и приложение усилий яв-
ляются следствием конструктивно-
го пессимизма. Не пассивного, а того, 
что тождественен «трагическому опти-
мизму» В. Франкла, который основан 
на осознании, что только собственные 
усилия могут помочь предотвратить 
худшее. Чем полагаться на лучшее и 
расслабляться, лучше готовиться к худ-
шему, чтобы бороться с ним максималь-
но приближенно к реальности. Знаком 
конструктивного пессимизма можно 
назвать популярный среди участников 
зарождавшихся в 70-е годы экологиче-
ских движений тост: «Выпьем же за 
успех нашего безнадежного дела!».

Возможное эпидемическое распро-
странение инфекционного заболевания 
– это также с ним связанное эпидеми-
ческое распространение глобальной 
неопределенности. Там, где будущее 
непредсказуемо, возникает тревога. А 
поскольку будущее всегда непредска-
зуемо, тревога всегда есть там, где бу-
дущее. Чрезвычайные ситуации, свя-
занные с распространением инфекцион-
ных заболеваний, не столько создают 

новую реальность, сколько обнажают 
те проблемные стороны нашей жизни, 
которые мы обычно предпочитаем не 
замечать, вытеснять или считать чем-
то иррациональным, трансцендентным, 
а следовательно, «не существующим». 
Вирусная инфекция порождает не толь-
ко неопределенность и тревогу, но и 
конфликт жизни физической и жизни 
душевной, которая состоит не только в 
выживании, но и в удовольствии, смыс-
ле и контроле над обстоятельствами и 
которую как раз соблюдение правил и 
ограничение общения и перемещений 
ужимает и умерщвляет. 

Âûâîäû è ïåðñïåêòèâû 
äàëüíåéøåãî èññëåäîâàíèÿ

Ключевой вопрос, который ставит 
ситуация распространения инфекци-
онного заболевания и связанная с ней 
возможность психической травматиза-
ции большого количества людей, – во-
прос о личной ответственности за все, 
что мы делаем или не делаем. Ситуация 
требует от каждого занять позицию, 
обеспеченную собственным, авторским 
целеполаганием и личностной работой. 
Такая продуктивная позиция имеет вну-
треннюю опору, представляет собой ре-
зультат субъектного самоопределения. 
Эта позиция не может быть рефлектор-
ной, - принимающий ее человек черпает 
основания для своих решений не извне, 
а изнутри. Она позволяет не поддавать-
ся на манипуляции, поскольку внешняя 
информация перестает быть исключи-
тельно, жизненно важной. Внутренняя 
опора – это то, что позволяет человеку 
как осознанно следовать требованиям 
извне, так и игнорировать их, если они 
не отвечают его смысловым требовани-
ям. Она позволяет человеку действо-
вать, когда все застыли, а может удержи-
ваться от действия, когда все побежали.

 Этот вопрос всегда стоит перед 
нами, но в чрезвычайных ситуациях 
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цена решений становится также чрез-
вычайно высокой. И это решения, от 
которых никто не может уклониться. В 
экзистенциальной психологии есть за-
кон «неделимости ответственности», 
который утверждает: ответственность 
одного субъекта в одной точке не осво-
бождает от ответственности другого 
субъекта в другой точке. 100% ответ-
ственны за последствия выполнения 
приказа и командир, отдавший его, и 
солдат, его выполнивший. У каждого 
из нас своя ответственность, – как и у 

врачей своя, и у власти своя. И она не 
зависит от того, что было раньше, и тем 
более от того, что может случиться по-
том, она существует здесь и теперь.

 Находясь внутри чрезвычайной си-
туации, обычно много говорят о том, 
что мир после нее станет другим, и 
нам надо начинать готовиться к новой 
реальности. Мир, однако, делают дру-
гим не столько события, не зависящие 
от нас, сколько наши собственные дей-
ствия. Главное - что мы думаем о своих 
собственных возможностях стать дру-
гими. 
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