
C НОВОГО ГОДА 
НЕ ПОЛУЧИТСЯ!

ВЫСШАЯ ШКОЛА

МЕТОДОЛОГИИ .



НОВОГО ГОДА НЕ СУЩЕСТВУЕТ
Первый день первого лунного месяца – тибетский 

Новый год (Лосар).

Между 21 января и 21 февраля – китайский Новый год.

163 дня после Песаха – еврейский Новый год.

1 января – Новый год по григорианскому календарю.

Начало весны по лунно-солнечному календарю –

монгольский Новый год (внук Чингис-хана перенёс с 

осени на конец зимы). 

1 день месяца мухаррам – мусульманский Новый год 

(не празднуют).

21 или 22 марта – иранский Новый год.

14 апреля – бенгальский Новый год.

В России «Новый год» до 1492 года начинался с марта, 

после 1492 – с сентября, с 1700 – с января. 



ЧТО ТАКОЕ ЧЕЛОВЕК?

Мауглеоиды – это факт. 
Но на самом ли деле мы чистая доска? 

Человеческий мозг 
не эволюционировал 
со времен кроманьонца. 

Каким образом общество 
производит из Homo –

Homo Sapiens? 

Аристотель говорил, 
что ребенок – это 

«Tabula rasa» 
(чистая доска).

Карл Линней изучал детей, 

лишенных человеческого 

общества, и в 1758 году

ввёл в научный обиход 

понятие «Homo Ferrus» 

(одичавший человек).



Все многообразие культур и социальных типов – есть 
производное общества, в которых воспитывается ребенок.

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ

Пьер Бурдье
(1930 – 2002 гг.)

«культурный 
габитус»

Ключевыми факторами развития 

«человечности» являются: 

 язык и структуры образов (мифы, 

поверья); 

 социальные практики (традиции 

и стереотипы); 

 структура информационной 

среды (книги, телевидение, 

интернет).

Лев Семенович
Выготский

(1896 – 1934 гг.)



Наша вера в ценности и убеждения естественна. 

Но социальная психология доказала, что ценности 

и убеждения не определяют наше поведение.

ЧТО ТАКОЕ НАШИ УБЕЖДЕНИЯ?

• С. Милгрэм, «Подчинение авторитету»
• Ф. Зимбардо, «Стэнфордский

тюремный эксперимент»
• Эксперимент С. Аша на конформность

(см. рис.)
«Фундаментальная ошибка атрибуции» 

Ли Росс (1977 г.)

Поведение человека 

определяется «ситуацией».



КАК МЫ ПРИДУМЫВАЕМ МИР?

Элизабет Лофтус
Вашингтонский 

университет
«Ложные 

воспоминания», 
1974 г.

мозолистое тело

То, что мы осознаём – это всегда история (нарратив), которую мы 
складываем из имеющихся у нас интеллектуальных объектов, 
распределенных по различным участкам коры головного мозга.

Джордж Лакофф
Калифорнийский 

университет в Беркли
«Метафоры, которыми 

мы живем», 
1980 г.



Общий принцип организации мозга:

• нервно-психическое напряжение 
производится клетками ретикулярной 
формации (стволовые структуры мозга);

• базовые потребности человека 
(инстинкт самосохранения, социальный 
инстинкт, инстинкт продолжения рода) 
в подкорковых структурах мозга;

• корковые отделы мозга содержат 
в себе модели организации опыта, 
позволяющие человеку удовлетворить 
свои потребности в условиях его среды 
обитания (физической и социальной). 

ЗАГАДКА МОЗГА



БАЗОВЫЕ 
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОТРЕБНОСТИ

Каждый человек является отдельной особью (индивидом), социальным 
животным (членом стаи, группы), представителем вида (Homo sapiens): 

• как индивид, он решает задачи сохранения собственной жизни;

• как социальное существо, он содействует выживанию группы;

• как представитель вида – выживанию вида.

Индивидуальный 
инстинкт 

самосохранения 

Социальный 
(иерархический) 

инстинкт

Инстинкт 
продолжения 

рода



МЕХАНИЗМЫ 
ПАМЯТИ И НАУЧЕНИЯ

Пережитые нами события, наши знания и навыки имеют фактические 
нейрофизиологические корреляты в головном мозгу. Это не абстрактные знания, 
а непосредственные аксонально-дендритные связи между нервными клетками. 

Исследования механизмов памяти Эрика Кандела 1965 года.

Эрик Кандел 

«Передача сигналов 

в нервной системе», 

Нобелевская премия, 

2000 г.

Андерс Эриксон 
«Правило 

10 000 часов», 
1996 г. 



ДИНАМИЧЕСКАЯ 
СТЕРЕОТИПИЯ

Каждый из нас, с точки зрения нейрофизиологии, представляет собой 
набор привычек – то есть, определенных связей нервных клеток друг 
с другом. 

Если мы хотим изменить своё 

поведение, нам недостаточно 

дать себе соответствующую 

установку, нам необходимо 

вырастить в своём мозгу 

дополнительные нервные 

связи.

Иван Петрович 
Павлов 

(1849-1936 гг.)

Бихевиоризм

Конрад 
Лоренц

(1903-1989 гг.)

Этология



КУЛЬТУРНЫЕ МИФЫ 
И ЖИЗНЕННЫЕ СТРАТЕГИИ

• КМ учитывают социокультурные 
требования, а не фактические 
биологические потребности человека.

• КМ – это «подготовка к прошедшей войне» 
(они создаются под задачи прежнего 
общества, а не общества будущего).

• КМ формулируют «цели» для абстрактных 
«героев» (культурный экстремум) и 
не объясняют, как жить нормальным людям. 

Каждый из нас сформирован культурно-исторической средой, которая 
определяет наши ценности, установки и верования. На их основе мы строим 
свои «стратегии жизни». 

«Культурные мифы» служат организации общества, однако, являются 
источником проблем и противоречий для конкретного человека:



ПРАВДА О «ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ» 
И «БОГАТСТВО ВЫБОРА»

Детские мечты о защищённости и поддержке со стороны взрослых со 
временем трансформируются в «идеальные картинки»: «счастливая жизнь», 
«самореализация», «достижение целей», «вторая половинка» и т.д. 

«Спаситель» 
не придёт.

«Легких путей» 
не бывает.

«Смысл жизни» 
нельзя найти.

Человек испытывает фрустрацию не потому, что он обречён на неё, а потому 
что его ожидания не соответствуют реальности. Однако, реальность – это то, что 
фактически есть, и является нашим ресурсом, если мы используем его.

«Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть».

Теодор Рузвельт



От «принципа реальности» к «принципу доминанты»

ЧТО ТАКОЕ СИЛА ВОЛИ?

Зигмунд Фрейд

(1856-1939 гг.)

ИД

Стремление к 
удовольствию

СУПЕР-ЭГО

Нормы, мораль

ЭГО

Самосознание

Конфликт

ПОВЕДЕНИЕ

Определяется 
глубинными мотивами 

с видоизмененными 
моралью целями

Алексей 
Алексеевич 
Ухтомский 

(1875 – 1942 гг.)

Раздражители
Нервные 
центры

Рефлексы

Принцип доминанты



IQ-тест в исполнении туземцев Амазонки и выпускников Гарварда.

Мышление – это навык корректного распознавания 
реального положения дел и создания сложных 
карт реальности (сложных интеллектуальных объектов).

ЧТО ТАКОЕ МЫШЛЕНИЕ?

Даниел Канеман Амос Тверски

Нобелевская премия 
по экономике, 2002 год: 
«за применение психологической 
методики в экономической науке, 
в особенности — при исследовании 
формирования суждений 
и принятия решений в условиях 
неопределённости».

Исследование «когнитивных 
искажений» – так называемые 
эвристики.  





Три этапа обучения:

• «КРАСНАЯ ТАБЛЕТКА»: упражнения на понимание участниками отношений 
между «сознанием» и «мозгом», когнитивные искажения и психологические 
иллюзии.

• «ЧЕРТОГИ РАЗУМА»: методика создания «факт-карт», упражнения по 
отслеживанию процесса собственного мышления, формирование навыков 
целенаправленного мышления. 

• «ТРОИЦА»: упражнения на использование трёх способов сборки 
интеллектуальных объектов, формирование коммуникативных навыков на 
этой основе.

Каждый этап: 16 групповых занятий по 4 часа, 7 участников в группе. 

ПРОЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОГО ФОРМАТА: 

«АКАДЕМИЯ СМЫСЛА»

www.intellect.academy

vk.com\sense.academy

facebook.com\sense.academy


