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ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
ТРАНСФОРМАЦИЙ СУБЪЕКТИВНОСТИ

Досліджуються сучасні стратегії особистісного зростання: трансперсональна психологія,
віртуалістика, нейролінгвістичне програмування. Виявляється їх специфіка та основні тенденції
розвитку. Відзначається, що міждисциплінарний характер стратегій сприяє розширенню сфери їхнього
застосування у якості нових антропологій та парадігмальних підходів. Досліджується механізм
трансформацій суб’єктивності, оснований на використанні ментальних практик.
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Термин «постнеклассика», а также критерии различения классического,
неклассического и постнеклассического типов рациональности были предложены
В.Степиным в 1989 году, а в настоящее время идея постнеклассики активно разрабатывается
исследователями на постсоветском пространстве. В русле современных научных исследований
потснеклассический подход приобретает особую актуальность ввиду ограниченности
традиционных методологий познания. Интенсификация процессов обработки информации,
развитие транс- и полидисциплинарных связей предполагает комплексное изучение таких
сложных феноменов? как природа, человек, общество, культура. Указанные феномены можно
рассматривать как нелинейные системы, способные к саморегуляции и самоорганизации.
Именно они и составляют предмет исследования постнеклассической науки.

Одним из признаков постнеклассики является изменение традиционной формы
субъект-объектного взаимодействия: ценностно-целевые структуры субъекта оказываются
непосредственно включенными в процесс познания [см.: 12, с.293]. Субъект-объектное
противопоставление заменяется субъект-объектным единством. Отказ от позиции субъекта-
наблюдателя предполагает расширение набора признаков познающего субъекта, в
частности, рефлексию над ценностными основаниями научной деятельности [см.: 8, с.8].
Субъективность перестает быть негативной гносеологической характеристикой, а
становится необходимым условием познания и объектом рефлексии постнеклассической
методологии, ориентированной на исследование процессов становления, самоорганизации и
саморазвития. Также следует отметить, что постнеклассика представляет не только
методологию познания, но и совокупность практик. Постнеклассическая парадигма
содержит мощные ресурсы для социокультурных и личностных трансформаций.

Непосредственной сферой применения постнеклассической методологии является
психология, поскольку психика представляет собой синергетический объект – нелинейную
самоорганизующуюся систему. Результатом использования постнеклассической методологии
в психологии являются такие направления, как психонетика, психосинергетика. Цель
указанных направлений – формирование новых психических функций, активизация и
использование нереализованных ресурсов сознания [см.: 2; 6].

Постнеклассическая психология не ограничивается исследованием познавательных
процессов, открывая широкие перспективы и для практик личностного роста.
Трансдисциплинарный характер постнеклассической науки предполагает широкий спектр
взаимосвязей постнеклассической психологии с другими дисциплинами – развивающей
психотерапией, философией сознания, философской антропологией, нейрофизиологией,
кибернетикой и т.д. В связи с этим, практики личностного роста, сформированные в рамках
постнеклассической методологии, также носят трансдисциплинарный характер.

Структуру указанных практик можно представить следующим образом: трансформации
сознания, осуществляемые с помощью специфических ментальных практик, составляют основу для
трансформаций субъективности. Субъективность в данном случае рассматривается как аспект
сознания. Необходимым фактором устойчивой трансформации сознания являются измененные
состояния сознания, которые в терминах постнеклассики можно определить как фазы перехода от
одного вида саморегуляции (психики) к другому. Указанная способность к изменению вида
саморегуляции в синергетике определяется как саморазвитие и является ключевым понятием в
постнеклассической науке. Саморазвитие психики предполагает способность порождать новые
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уровни субъективной реальности, формировать новые устойчивые психические структуры. В
рамках постнеклассики устойчивость носит динамический, а не статический характер, в связи с
чем процесс трансформаций приобретает перманентный характер. Таким образом,
постнеклассические стратегии трансформаций субъективности, основанные на таком свойстве
психики, как способность к саморазвитию, реализуются посредством ментальных практик,
включающих в себя индукцию измененных состояний сознания.

Соотнося концепцию постнеклассической рациональности с тенденциями в современной
философии можно отметить корреляцию с философским направлением постмодернизма. Среди
общих признаков – плюрализм методологических установок, преодоление субъект-объектного
противопоставления. Однако постнеклассика, в то же время, сохраняет и некоторые черты
модернистского мировоззрения – идеи становления, развития, прогресса.

В статье будут рассмотрены три постнеклассические стратегии трансформаций
субъективности: трансперсональная психология, виртуалистика, нейролингвистическое
программирование. Цель статьи – исследовать перспективы трансформаций
субъективности с позиций постнеклассического подхода. Задачи: 1. Проанализировать
различные постнеклассические стратегии трансформаций субъективности, выявить их
специфику и тенденции развития. 2. Исследовать основания и факторы трансформаций
субъективности в ментальных практиках. 3. Выявить антропологические качества,
приобретаемые в постнеклассических стратегиях личностного роста.

1. Трансперсональная психология
Трансперсональная психология направлена на изучение предельных человеческих

способностей и формирование человека нового типа. Термин «трансперсональный» означает
выходящий за пределы личности, «эго», индивидуального сознания и, в широком смысле,
может быть истолкован как «трансгуманистический». Трансперсональное направление не
является «чистой» психологией, а представляет синтез различных школ психологии,
философии, антропологии, психотерапии. Основную теоретическую базу трансперсональной
психологии составляют концепты экзистенциально-гуманистической психологии,
психоанализа и юнгианства. Представители трансперсонального направления обращаются и к
восточным учениям, причем не только на уровне компаративистики – установления
семантических соответствий, но и на уровне интеграции.

Изначально трансперсональная психология имеет эмпирическую направленность и
опирается на результаты клинических исследований. В то же время трансперсональная
психология продолжает тенденцию, прослеживаемую в психоанализе, неофрейдизме и
экзистенциально-гуманистической психологии – рассматривать невроз как потенциальную
возможность личностного (и сверхличностного) развития ввиду относительности «нормы –
патологии». Как отмечает К.Уилбер, движение раскрытия личности начинается с осознания
неудовлетворенности жизнью [см.: 13, с.95].

С.Гроф вводит понятие духовного кризиса как начального этапа личностных
трансформаций. Начало духовного кризиса, как правило, связано с сильными эмоциональными
или психосоматическими потрясениями, которые ведут к ослаблению защитных механизмов
«эго» и, как следствие, «радикальному сдвигу баланса между сознательными и
бессознательными процессами», усилению динамики бессознательного, индукции измененных
состояний сознания (в дальнейшем – ИСС). Таким образом, проявлением и движущей силой
духовного кризиса являются ИСС. С.Гроф выделяет три типа ИСС: биографические,
переживания смерти и рождения, трансперсональные [см.: 4, с.182]. Биографические ИСС
связаны с индивидуальным бессознательным, как его понимал З.Фрейд; трансперсональные – с
коллективным бессознательным, выделенным К.-Г.Юнгом. ИСС «смерти – рождения» (и
соответствующую им область бессознательного) выделил С.Гроф, дав им название
перинатальных ввиду их связи с травмой рождения. Открытие перинатальных переживаний и
работа с ними представляют вклад трансперсонального направления (и личный вклад С.Грофа)
в современную психотерапию и стратегии личностных трансформаций. Результатом такой
работы становится трансформация устойчивых структур психики – базовых перинатальных
матриц (БПМ) – и, как следствие, трансформация субъективности и субъекта [см.: 5, с.392].

Из признаков личностных трансформаций в процессе прохождения БМП можно отметить
изменение отношения к смерти, к сексуальности, к материальным ценностям, к прежним
привязанностям и т.д. Результатом духовного кризиса могут стать и негативные эффекты, в
частности: избегание социальной активности, антисоциальные действия, отвержение привычного
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мира, навязчивое мессианское поведение. Подобные негативные эффекты обусловлены
трудностями идентификации и дифференциации «внешнего» – «внутреннего» после духовного
кризиса [см.: 4, с.220, 272-273]. Из позитивных личностных трансформаций можно выделить
снижение уровня агрессивности, нетерпимости к иному; сосредоточение на настоящем (жить
«полной жизнью»); любовь, сострадание к другим (повышение уровня эмпатии, развитие
альтруизма), благоговение перед жизнью (формирование экологического сознания) [см.: 5, с.394].

Возможность успешного разрешения духовного кризиса зависит от осознания человеком
признаков духовного кризиса, критическое отношение к содержанию собственных
«экстраординарных» состояний. Критерием поддающихся трансперсональной терапии, то есть
способных к позитивным субъектным трансформациям, С.Гроф считает способность логического
описания своих трансперсональных переживаний. Таким образом, трансперсональная
психотерапия предполагает не только индуцирование ИСС, но и осознанную работу с ними,
привлечение элементов рефлексии, что означает использование ИСС как ментальной практики.

Если С.Гроф представляет трансперсональную психологию прежде всего как
эмпирическую дисциплину, опирающуюся на результаты клинических исследований, то
К.Уилбер приписывает ей более высокий статус. Он осуществляет попытку интеграции
трансперсональной психологии в общий контекст универсального эволюционизма. В связи с
этим изменяется представление о самом механизме личностных трансформаций: по мнению
С.Грофа «духовное раскрытие» может включать сочетание регресса и прогресса, а К.Уилбер
признает лишь линейное последовательное развитие [см.: 19, с.52]. К.Уилбер отрицает
существование «бессознательного Рая» как идеализации инфантильного состояния детства и
доиндустриальных обществ и критически относится к романтизации прошлого. Он предлагает
следующую схему субъектной трансформации, обусловленной эволюцией сознания: «от
бессознательного Ада через сознательный Ад к сознательному Раю» [14, с.89]. Таким образом,
«до» не тождественно «транс», как регресс не тождественен прогрессу, и «человеческое
развитие – равно как эволюция в целом – направлены от подсознания к самосознанию и к
сверхсознанию; от доличностного к личностному и надличностному…» [14, с.89]. Такая
установка является источником деления бессознательного на «высшее» и «низшее» и
соответствующей оценки ИСС. Однако иерархия состояний и методов означает отказ от
изначальной установки трансперсональной психологии на плюрализм духовного опыта и даже
ставит под вопрос относительность «нормы – патологии».

Как стратегия субъектных трансформаций, трансперсональная психология направлена
на преодоление границ индивидуального «я». Границы выполняют ряд важных функций:
контроль окружающего естественного мира, идентификация как разделение «я» и «не-я».
Границы тесно связаны с качеством субъектности: принятие решения есть проведение
границы. В то же время границы представляют препятствие между «я» и миром; являются
источником субъект-объектного дуализма, причиной непонимания между «я» и «Другим», а
идентификация, по сути, представляет лишь форму самоограничения [см.: 13, с.13]. Однако
границы как разграничители иллюзорны, они не только разделяют, но и соединяют
(Х.Плесснер) и могут динамически изменяться (смещаться).

К.Уилбер представляет стратегию развития человека как возрастание целостности
(расширение идентичности, «восхождение по спектру сознания») путем последовательного
преодоления всех границ. На этом пути он выделяет следующие уровни: «маска» – искаженный, но
социально приемлемый, образ себя; «эго» – внетелесный образ «самого себя для себя»; «кентавр» –
уровень целостного организма, предполагающий единство тела и сознания; «сознание Единства» –
уровень преодоления границ с окружающей средой, единство с миром, с Богом/Духом [см.: 13,
с.18]. Предложенная стратегия развития отражает холистический взгляд на мир, характерный для
большинства представителей трансперсональной психологии.

В целом концепция К. илбера продолжает модернистскую традицию, что вызывает критику
некоторых современных представителей трансперсонального направления. В частности, «новый
взгляд» на трансперсональную психологию предлагает Х. Феррер. Он утверждает, что
экуменизм, которого придерживается К. илбер, представляет замаскированную форму
«духовного нарциссизма», поскольку религиозная/духовная цель, якобы единая для всех
религий/духовных учений, описывается в терминах предпочитаемой традиции [20, с.141].
Универсализму Х. еррер противопоставляет радикальный плюрализм духовных учений. Отвергая
ряд метафизических концептов трансперсональной психологии, Х.Феррер выступает и против
обязательного эмпирического обоснования трансперсональных исследований. Он определяет
трансперсональные феномены не как индивидуальные внутренние переживания, а как «события
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соучастия», «способные возникать в отдельном человеке, взаимоотношении, коллективе или
месте» [15, с.32]. Таким образом, Х.Феррер выражает постмодернистские тенденции в
трансперсональном направлении – плюрализм, событийность.

В настоящее время трансперсональное движение уже не является только психологией или
даже стратегией индивидуального развития и приобретает новые измерения. Первый шаг в этом
направлении сделал К.Уилбер, включив в новую дисциплину социальный и культурный аспекты.
Еще дальше идет Х.Феррер, говоря о формировании междисциплинарной трансперсональной
теории на основе «трансперсонального видения» – нового образа мышления, который
проявляется не только в трансперсональных состояниях, но также во взаимоотношениях,
обществе, в этике, образовании, политике, философии, религии [см.: 15, с.38].

2. Виртуалистика
Виртуалистика – новый междисциплинарный подход, в центре которого «субъект,

который находится в процессе становления» [1, с.12]. Сам термин «виртуальный» означает
не только «возможный потенциальный», но и «способный продуцировать определенный
эффект или результат», а также «то, что есть … в действии, хотя отсутствует формально
или в действительности» [10, с.21]. Таким образом, «сущностные» свойства виртуального –
актуальность, активность, эффективность. Как междисциплинарный подход, виртуалистика
отстаивает принцип плюрализма, который реализуется в признании полионтичности
реальностей. При этом виртуальные реальности не оцениваются как искусственные,
фальшивые, второстепенные, а рассматриваются как «реалии, обладающие онтологическим
статусом существования» [11, с.12].

Возможность и необходимость виртуальной психологии обусловлена виртуальной природой
ментального. Ч. Тарт отмечает, что даже наше «нормальное» восприятие физической реальности
«достаточно произвольная конструкция» – «виртуальная реальность, имеющая в своем основании
культурные презумпции» [цит. по 10, с.37]. М.Пронин определяет психику как сложное
образование, включающее в себя разнородные реальности, несводимые друг к другу [см.: 11, с.16].
Таким образом, психика представляет иерархию виртуальных реальностей (устойчивых
психических структур), каждая из которых может проявиться в актуальном состоянии.

Психическую виртуальную реальность образуют виртуальные переживания. В
виртуалистике выделяется два вида образов-переживаний (состояний) по способу их
актуализации: 1) образы-переживания, актуализируемые привычным способом – консуеталы;
2) образы-переживания, актуализируемые непривычным способом (легче или труднее) –
виртуалы (гратуалы и ингратуалы соответственно) [см.: 10, с.54-55]. Первые не
рефлексируются и в этом смысле они тождественны практикам воспроизводства,
осуществляемым автоматически – «по-привычке»; вторые рефлексируются подобно
креативным практикам: гратуалы как состояния легкости и приятности, ингратуалы как
состояния трудности и неприятности. Консуеталы соответствуют «нормальному» состоянию
сознания, виртуалы – «экстраординарному» измененному сознанию.

Все свойства виртуалов, выделенные Н.Носовым – основоположником виртуалистики –
соотвествуют характеристикам ИСС [см.: 10, с.57-59]: 1) непривыкаемость – каждый раз
виртуал переживается как необычное событие; 2) спонтанность; 3) фрагментарность –
ощущение отделенности частей своего тела от себя; 4) объективированность – отсутствие
контроля над своими состояниями; 5) измененность статуса телесности – изменение ощущения
собственного тела и внешнего пространства (сродни трансформации границ между телом и
окружающей средой в ИСС); 6) измененность статуса сознания: в гратуале сфера деятельности
человека расширяется – человек перерабатывает весь необходимый объем информации (сродни
интенсификации мыслительных процессов в ИСС, достижение «ясного» сознания, расширение
сознания), в ингратуале сфера деятельности уменьшается, ослабляется способность к обработке
информации (сродни снижению рефлексивных способностей в ИСС – «рассеянное»,
«суженное» сознание); 7) измененность статуса личности: в гратуале – чувство могущества, в
ингратуале – чувство бессилия, подавленности (сродни переживаниям базовых перинатальных
матриц); 8) измененность статуса воли: в гратуале деятельность совершается без волевых
усилий со стороны человека (сродни творческому вдохновению в ИСС), а с другой стороны
происходит снижение способностей контроля над собственными действиями; в ингратуале –
осуществление деятельности возможно только с помощью напряжения волевых усилий –
разрушение привычных схем практик воспроизводства.
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Виртуалистика подчеркивает экстраординарный характер виртуалов, которые всегда
переживаются как «выход за рамки обычной жизни», необычные экстатические события,
знаменующие первые эпизодические переходы в реальность более высокого уровня.
Н.Носов отмечает возможность получения виртуалов с помощью психотехник [см.: 10,
с.65]. Таким образом, виртуалы и измененные состояния сознания представляют собой
разные термины, обозначающие один и тот же феномен.

Виртуалы (ИСС) являются источником порождения виртуальной реальности – реальности
«более высокого уровня», что означает трансформацию устойчивых структур психики-сознания
и формирование новых форм субъективности и субъектности. В терминологии, принятой в
виртуалистике, виртуалы (ИСС) являются движущей силой «виртолюции» – развития человека.
Этапами «виртолюции» являются различные виды «соби» – формы идентификации. Собь
образуется «совокупностью имеющихся у человека виртуалов, ставших консуеталами», то есть в
результате осмысления и интеграции экстраординарного опыта [см.: 10, с.70-71].

Виртуалистика предлагает следующую схему возрастного генезиса человека как
порождения новых видов форм идентичности – «соби»: телесность, сознание, личность, воля,
«внутренний человек». Данная схема представляет развитие как возрастание степени
обособления человека от окружающего мира, формирование все более тонких дифференциаций
«я» – «не-я», то есть как спецификацию, самоиндивидуализацию [см.: 10, с.77, 337-339]. На
первый взгляд схема «виртолюции» как возрастания обособления, спецификации
противоположна трансперсональному развитию как преодолению границ, отождествлению с
миром. Однако следует отметить, что предложенная Н.Носовым схема развития ограничивается
возрастным периодом до 28 лет и по сути представляет схему «нормального» возрастного
развития. В то же время Н.Носов не отрицает возможностей развития, не связанного с
возрастными особенностями (переход от «внутреннего человека» в следующую виртуальную
реальность «совершенного человека»), но отмечает, что оно не происходит имманентно, а
«является результатом целенаправленной работы человека над собой» [10, с.95]. Последнее
вполне соответствует представлениям о личностном развитии в развивающей психологии и
других стратегиях трансформаций субъективности. Что касается утверждения необходимости
возрастного развития как повышения степени дифференциации «я» – «не-я», то это также
соответствует линейной схеме трансперсонального развития К.Уилбера.

Каждый этап «виртолюции» включает два процесса: 1) возникновение новой виртуальной
реальности (виртуализация); 2) ее освоение (девиртуализация). Результатом девиртуализации
является превращение виртуальной реальности в константную, что делает ее источником новой
виртуальной реальности. Несмотря на «порожденность» каждая новая виртуальная реальность
(«собь») представляет принципиально новое образование, а не трансформированное старое.
Последнее противоречит модернистской идее прогресса, утверждая постмодернистский
плюрализм автономных реальностей. В то же время эта автономность не носит абсолютного
характера: каждый период развития характеризуется не только появлением новой психической
(виртуальной) реальности, но и трансформацией уже существующих [см.: 10, с.334-335].

В схеме «виртолюции» все же присутствует идея линейного развития: слишком раннее
формирование «соби» какого-либо уровня («сверхразвитость») воспринимается как «аномия»
«соби», поскольку свидетельствует о недостаточном освоении предшествующего уровня. В
связи с этим «перескакивание» уровней по аналогии с принципами традиционной возрастной
психологии оценивается как крайне нежелательное и патологическое. Таким образом,
виртуальная психология также как другие стратегии субъектных трансформаций включает
элементы как модернистского, так и постмодернистского мировоззрения.

Кроме практик самосозидания, виртуалистика реализует и коммуникативные практики.
Сама коммуникация обладает такими свойствами виртуальной реальности как порожденность –
порождается агентами (субъектами) коммуникации и актуальность – существует лишь в
текущий момент настоящего в событии агентов (субъектов) коммуникации. В то же время
включенность в какой-либо коммуникативный процесс означает для человека приобретение
новой идентичности, то есть новой виртуальной реальности и новой субъективности [см.: 7,
с.81]. Н.Носов вводит термин «ковиртуальность» для характеристики пребывания «в единой
виртуальной реальности при взаимодействии людей друг с другом» [10, с.412].
Ковиртуальность может быть соотнесена с формированием единого ментального пространства
людей, находящихся в ИСС. Дальнейшее развитие виртуалистики связано с включением
социальных, культурных, этических, экологических аспектов. Расширение поля виртуалистики
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проявляется, в частности, в формировании виртуальной антропологии как «тревоги по
отношению к обществу и по отношению к природе» [18, с.40].

3. Нейролингвистическое программирование
В 70-х годах ХХв. в США формируется новая стратегия субъектных трансформаций –

нейролингвистическое программирование (НЛП), целью которой является моделирование
реальности. Само название указывает на междисциплинарный характер направления, изначально
объединившего лингвистику, исследования коммуникативных процессов и компьютерное
программирование, а впоследствии расширившегося за счет включения данных кибернетики,
когнитивной психологии, философии, неврологии, исследований бессознательного [см.: 16, с.15].

Также как другие современные стратегии личностного роста, НЛП противостоит
традиционной психотерапии, целью которой является приведение к «норме» и предполагает
помощь в достижении желаемых целей. Однако НЛП имеет и собственную специфику –
утверждение возможности быстрых и легких трансформаций личности; практический и
даже прагматический характер, проявляющийся в целенаправленной ориентации на
конкретный результат. Указанная специфика представляет одну из причин популярности
НЛП в современном прагматичном обществе [см.: 3].

Одну из основных «пресуппозиций» (установок, принципов) НЛП составляет тезис
А.Кожибски: «карта не тождественна территории» (используемый и в трансперсональной
психологии), то есть репрезентация мира каждого человека не является абсолютной, а потому
может быть подвергнута трансформации. Данная пресуппозиция не означает принудительного
уравнивания, «нормирования» индивидуальных моделей мира, поскольку НЛП предполагает
уважение к моделям мира других людей, отстаивая позиции плюрализма.

Основу «модели мира» по НЛП составляет сенсорный опыт, в связи с чем особое
значение приобретают репрезентативные системы – системы восприятия, кодирования и
воспроизводства сенсорных данных. Процесс кодирования, как наделения смыслом, связан не
только с восприятием сенсорного опыта, но и с его вербализацией: слова выступают в роли
обозначений изображений, звуков и тактильных ощущений. Таким образом, способ
репрезентации проявляется в речи человека, что используется в коммуникативных практиках
НЛП. Основным приемом указанных практик является «присоединение» – «принятие
параметров выразительных средств другого», то есть использование в коммуникации одних и
тех же лингвистических паттернов – «языковых ключей», указывающих на ту или иную
репрезентативную систему [см.: 16, с.23]. Данный прием не только помогает улучшить
коммуникацию, но позволяет войти в модель мира Другого, что сродни формированию
единого ментального пространства (См. трансперсональная психология, виртуалистика).
Также активное использование различных репрезентативных систем, помимо собственной
ведущей, способствует обогащению индивидуальной модели мира, более эффективному
обучению, раскрытию новых способностей и возможностей.

Работа с репрезентативными системами представляет часть стратегии НЛП, целью которой
является контроль над состояниями сознания. С точки зрения НЛП, управление состояниями
тождественно управлению собственной жизнью [см.: 16, с.308].

НЛП предлагает классификацию состояний сознания на основе прагматического критерия,
выделяя ресурсные (способствующие достижению желаемой цели) и нересурсные состояния.
Целью психотехник НЛП является трансформация нересурсных состояний в ресурсные и
развитие способности легкого и быстрого достижения ресурсных состояний в любых ситуациях.
Работа с состояниями в НЛП включает следующие элементы: осведомленность о состоянии,
понимание состояния, изменение состояния, использование состояния.

Также как другие стратегии трансформаций субъективности НЛП предполагает работу с
ИСС. В НЛП ИСС определяются как трансовые состояния (от понятия «транс» – переход из
одного состояния сознания в другое [см.: 16, с.142]. Трансовые состояния характеризуются
повышенной степенью восприимчивости (чувствительности), в связи с чем выделяют два их
типа: 1) «аптайм» – состояния полной открытости «внешнему» миру; 2) «даунтайм» –
состояния полной сосредоточенности на «внутреннем». Повышенная восприимчивость
сочетается со снижением критичности сознания, что делает трансовые состояния мощным
средством личностных трансформаций: состояния «аптайм» делают человека более открытым
для новых знаний, идей, убеждений, то есть позволяют преодолеть прежние ограничения и
установить новые, более эффективные «программы» – «обновить» сознание, изменив, таким
образом, личность; состояния «даунтайм» открывают доступ к собственным скрытым
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ресурсам, активизируют «врожденные силы сознания и тела» [16, с.143; 17, с.96]. В связи с
этим, в НЛП трансовые состояния определяются не как «низшие», а как «высшие» –
метасостояния, позволяющие управлять сознанием и собственной жизнью.

В принципе, все ресурсные состояния сознания можно рассматривать как
экстраординарные, а, следовательно, «измененные», противостоящие «обычному»,
«обыденному» сознанию. В этом смысле все основные техники НЛП могут рассматриваться
как средство достижения ИСС. Л.Холл выделяет следующие виды подобных состояний:
состояние напряжения; состояние детского восторга; стремление к новому; отвращение к
посредственности; сильная мотивация; состояние целеустремленности; полная отдача
влечению; состояние абсолютной настойчивости [см.: 17, с.70-77]. Практика ресурсных
состояний ведет к формированию специфических антропологических качеств,
характеризующих мастера НЛП: открытость (собственным переживаниям, внешнему миру,
новому, Другому), гибкость (способность к трансформациям), игровой подход (легкость
трансформаций), креативность, дух исследования (интерес к иному, новому опыту),
настойчивость (стремление к совершенствованию, способность к практике сознания как
осознанной работе над собой), терпимость к состоянию неопределенности (преодоление
ограничивающих идентификаций) [см.: 16, с.538-539]. Как отмечает один из основоположников
НЛП Р.Бэндлер: «НЛП – это настрой и образ мыслей» (цит. по: 17, с.239]. Об этом же
свидетельствуют и рассмотренные выше качества «мастера» НЛП. Таким образом, НЛП
представляет не просто набор психотехник, но является стратегией личностных
трансформаций, использующей ментальные практики.

Также как и другие стратегии трансформаций субъективности НЛП предполагает
преодоление (расширение) границ субъекта. Человек всегда испытывает потребность в
идентификации, однако жесткая идентификация, особенно с видом деятельности, представляет
ограничивающий фактор для личности: жесткая идентификация всегда создает угрозу кризиса
идентичности, поскольку утрата объекта идентификации становится тождественной утрате «я».
Еще большую опасность представляет идентификация с «ярлыками» – ограничивающими
характеристиками личности. НЛП исходит из того, что личность всегда больше произносимых
ею в данный момент слов и демонстрируемого поведения: человек изначально обладает всеми
ресурсами, необходимо лишь активизировать их.

Негативная оценка идентификации отражает плюралистические (постмодернистские)
тенденции в НЛП. В связи с этим, НЛП предполагает практику «деидентификации» как выявление
собственной уникальности, расширение идентичности.

В настоящее время НЛП, также как трансперсональное направление и виртуалистика,
расширяет сферу своего применения. Расширение сознания в рамках НЛП предполагает
возрастание диапазона выборов на различных уровнях: среды, поведения, способностей,
убеждений, ценностей [см.: 9, с.445]. В связи с этим НЛП действует не только в сфере
психотерапии и личностного роста, но и в бизнесе, образовании, спорте, межличностных
отношениях, разрешении конфликтов, медицине. Паттерны НЛП рассматриваются и
применяются как гуманитарные технологии.

Выводы.
1. Рассмотренные стратегии трансформаций субъективности объединяют модернистские

(универсальность; идея прогресса, последовательного линейного развития; просвещение;
гуманизм) и постмодернистские (плюрализм реальностей, опыта, практик, состояний, способов
жизни; уникальность, индивидуальность; нелинейное развитие; трансгрессия вместо
трансценденции; трансгуманизм) тенденции культурно-антропологического развития.
Формируясь изначально как узкие психотерапевтические направления, данные стратегии
расширяют сферу своего применения и начинают претендовать на статус теорий, новых
антропологий и даже парадигмальных подходов. Указанная тенденция обусловлена
синтетической природой стратегий – все они объединяют различные школы психологии,
психотерапии, философии, антропологии, лингвистики и т.д. Интегральный характер стратегий
также свидетельствует, что все они реализуют междисциплинарный подход к человеку.

2. Во всех рассмотренных стратегиях трансформация сознания является основой для
трансформации субъективности (самоидентичности), что ведет к трансформациям качеств
субъекта – способности принимать решения, осуществлять выбор, управлять собственной
жизнью, взаимодействовать с другими людьми. В указанных стратегиях трансформаций
субъективности ИСС используются как ментальная практика. Расширение идентичности
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как результат «расширения» сознания за счет ассимиляции нового опыта
«экстраординарных» состояний ведет к расширению диапазона выборов, что открывает
новые возможности для эффективного управления жизнью.

3. Конечной целью всех рассмотренных направлений является расширение
антропологических границ. Приобретаемые в ментальных практиках антропологические
качества: открытость, коммуникабельность, креативность – соответствуют свойствам
постнеклассического субъекта: отсутствие абсолютной автономии, целостности и
центрированности; динамическое состояние, процессуальность. Таким образом, перспективы
человека связаны с перманентным процессом трансформаций субъективности.
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Summary
Horoshko Y. Post-Non-Classical Strategies of the Subjectiveness Transformations. The

modern strategies of the person advance as transpersonal psychology, virtualistics, neurolinguistic
programming are investigated in the article. It’s specific character and main tendencies of advance are
exposed. It is marked that the interdiscipline character of the strategies promotes the expansion the
sphere of it’s application and the changing of it’s states as new anthropologies and paradigma’s
approach. The mechanism of the subjectiveness transformations based on the use of mental practices
is investigated. Keywords: post-non-classic, subjectivity, practices of personal advance,
consciousness, changed states of consciousness.


