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Целью представляемого модели-
рования является позитивная 

динамика основных составляющих 
психоэмоционального состояния че-
ловека, выраженных показателями 
самочувствия, активности, настрое-
ния (далее САН). Задачами модели 
выступают поэтапно конструируемые 
уровни новообразований сознания, 
формулируемые в основных положе-
ниях программы и влияющие на САН 
личности. 

Модель психолого-педагогичес-
кой коррекции САН средствами исто-
рико-культурного контента памятника 
Аркаим является прогностической, 
отражающей движение процесса поз-
нания по двуединому диалектичес-
кому пути от абстрактных образов к 
более конкретному воспроизведению 
действительности в сознании, и от 
конкретной действительности к её 
абстрактному отражению. 

Методологической базой постро-
ения модели является теория позна-
ния. Её суть заключается в выделении 
двух основополагающих форм позна-
ния: эмпирической, опирающейся на 
данные опыта и теоретической, на-
правленной на всестороннее познание 
объективной реальности в её сущес-
твенных связях и отношениях. Обе 
эти формы представлены в целостной 
структуре научного познания: эмпи-

рическое ставит перед теоретическим 
новые задачи, а последнее, в свою 
очередь, направляет и ориентирует 
эмпирическое. По законам диалекти-
ки процесс отражения осуществляет-
ся на основе активной практической 
преобразовательной деятельности, 
поэтому и сам процесс формирования 
какого-либо личностного свойства 
осуществляется не в форме созерца-
ния действительности, а в виде ор-
ганизованных в систему действий и 
операций, создающих определенные 
идеальные объекты, которые служат 
средством для познания, освоения и 
отражения объективного мира. Эти 
методологические позиции вывили 
три уровня в предлагаемой модели 
психолого-педагогической коррекции 
САН средствами историко-культурно-
го контента памятника Аркаим: сти-
хийно-эмпирический уровень пред-
полагает ситуативные изменения и 
недолговременную коррекцию САН; 
эмпирический уровень предполагает 
подсознательные изменения и эпизо-
дическую коррекцию; теоретический 
уровень предполагает высокий уро-
вень изменения сознания средствами 
историко-культурного контента па-
мятника Аркаим и устойчивую кор-
рекцию САН. Таким образом, модель 
психолого-педагогической коррекции 
САН средствами историко-культур-

ного контента памятника Аркаим про-
гнозирует количественное и качест-
венное изменение элементов САН в 
зависимости от уровня сформирован-
ности и личностного потенциала че-
ловека.

На стихийно-эмпирическом уров-
не коррекции и при использовании ви-
зуального компонента историко-куль-
турного контента памятника Аркаим 
прогнозируется появление в сознании 
участников идеи космоцентризма. Для 
этого наряду с визуальными формами 
изображения Аркаима следует мак-
симально продуктивно использовать 
ценностно-установочный, интеллек-
туальный и эмоциональный ресурсы 
его историко-культурного контента. 
Идея космоцентризма будет легче ус-
воена, если опираться на эмоциональ-
ную восторженность, металогичность 
и логоцентризм аркаимцев. При этом 
следует учесть возможность логичес-
кой связи двух последних понятий. 
Ведь идея о всесилии мысли (лого-
центризм) диалектически предполага-
ет заведомое отсутствие канонов фор-
мальной логики (металогичность).

Космоцентризм, как показывает 
практика, достаточно быстро усваи-
вается слушателями по причине идей-
ной близости слушателям проблем 
освоения космического пространства 
в современную эпоху. Это одно из 
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немногих новообразований сознания, 
которому благоприятствует нынеш-
ний технико-прогрессистский тренд 
развития цивилизации.

Гармоничности и символичности 
как новообразованиям сознания эмпи-
рического и теоретического уровней 
коррекции при использовании визу-
ального компонента историко-куль-
турного контента памятника Аркаим 
в этом плане повезло меньше. Идея 
гармонии мало находит отражение 
в нашей обыденной жизни, а идея 
символичности чаще иллюстрирует 
себя только в технических формах 
(компьютерные символы и т.д.) и ос-
тавляет в совершенном забвении бо-
гатейший философский символизм 
повседневных проблем. 

Идея гармоничности осознается 
успешнее, если в полной мере, ис-
пользуя визуальные формы истори-
ко-культурного контента, опираться 
на выше упомянутый космоцентризм 
и усвоение понятия трансценденция. 
Умело использованный рассказ о 
древних цивилизациях, использую-
щих постулаты необходимого выхода 
за пределы чувственно-предметного 
мира, может оказать в этом неоцени-
мую помощь. С этой целью рекомен-
дуется подчеркнуть, что даже техни-
ческая возможность сооружения еги-
петских пирамид без использования 
транцендентных технологий выглядит 
достаточно призрачной. 

Говоря о трасцендентности, сле-
дует отметить, что идея трансценден-
тности вместе с идеей всеединства 
являются системообразующими по-
нятиями конструируемой модели кор-
рекции САН.

Идея символичности чрезвычайно 
важна для усвоения новых паттернов 
восприятия и поведения. Её понима-
нию будет способствовать раскрытие 
механизма и смыслов «ритуальной» 
металлургии, о чем речь пойдет во 
второй главе диссертационного иссле-
дования. 

Для максимально эффективной 
коррекции САН следует, используя 
такие особенности историко-куль-
турного контента памятника Аркаим 
как трансцендентность, мистичность, 
космоцентризм и высокий эмоцио-
нальный накал, предварительно пос-
тараться вызвать у аудитории искрен-

ний интерес к нему, разбудить жела-
ние узнать о нём как можно больше. 
С этой целью рекомендуется активно 
применять видео и фото материалы 
памятника в целом и его отдельных 
частей. Возможно использование уст-
ного рассказа или лекции об истории 
обнаружения, спасения и сохранения 
памятника. Это будет содействовать 
созданию необходимого побудитель-
ного диссонанса между знания, кото-
рыми обладает аудитория и знаниями, 
которые можно будет приобрести в 
ходе реализации коррекционно-разви-
вающей программы.

Старшим школьникам тема Ар-
каима будет интересна ценностными 
критериями древней цивилизации, 
средний возраст должен проявить 
интерес к проблеме экзистенциаль-
ного кризиса и его корней, старикам 
будет важен акцент аркаимовцев на 
проблеме вечности и цикличности 
мироздания. До всех перечисленных 
возрастов очень важно донести чувс-
тво оптимистического восторга самим 
процессом жизни. Надо сказать, что 
сделать это достаточно сложно.

Ведь, как показывает анализ, ори-
ентирование на рутинное и безрадос-
тное выполнение вынужденных обя-
занностей ведет к экзистенциальной 
бессмыслице, отчаянию и становится 
причиной большинства личностных 
и коммуникативных проблем. Чувс-
тво безрадостности имеет сложные и 
глубокие корни. Но для того, чтобы 
снизить чувство безрадостности реко-
мендуется подчеркнуть его неестест-
венность, не конструктивность и даже 
опасность в психологическом плане. 
На наш взгляд, следует остановиться 
на настроениях радости и оптимизма 
самых продуктивных эпох в истории 
человечества – на времени классичес-
кого греческого полиса и на периоде 
Возрождения с художественной ил-
люстрацией их жизненного восторга. 
Это даст возможность аудитории пос-
мотреть на себя со стороны, увидеть 
по-новому историческую ретроспек-
тиву, понять, что обыденные паттерны 
сознания и поведения могут быть под-
вергнуты аргументированной критике 
и должны быть пересмотрены.

Далее следует перейти к личному 
опыту аудитории и постараться убе-
дить её в том, что чувство радости и 

оптимизма выгодно со всех точек зре-
ния – и с позиций трудовой деятель-
ности и личной жизни. В выявлении 
особенностей персонального личного 
опыта большую роль играет основная 
деятельность субъектов взаимодейс-
твия.

Социальная практика учащейся в 
ВУЗе молодежи достаточно своеоб-
разна и специфична по ряду причин. 
К ним относятся следующие момен-
ты: студенты не воспринимают обра-
зование как работу, непосредствен-
ная трудовая деятельность студентов 
неизбежно отложена, а сам процесс 
превращения студента в специалиста 
мыслится ими достаточно абстрактно. 
Всё это вместе взятое влияет на то, что 
студенты склонны рассматривать об-
разование как деятельность несколько 
«несерьезную», что, с одной стороны, 
ведет к некоторой беззаботности, а, 
с другой стороны, имеет следствием 
достаточную долю пресыщенности. 
Поэтому, общаясь со студенческой ау-
диторией, чувство радости и оптимиз-
ма надо в большей мере связывать с 
их индивидуальной, а не социальной 
практикой.

По-иному дело обстоит с работа-
ющей аудиторией, в которой основной 
формой социальной практики являет-
ся трудовая деятельность. Чувство 
радости и оптимизма в этой аудито-
рии рекомендуется культивировать 
посредством позитивных примеров из 
личной трудовой практики. В этом от-
ношении важно концентрировать вни-
мание на том, как эти чувства повлия-
ли на достижение поставленной цели, 
как помогли справиться с возникши-
ми трудностями или положительно 
повлияли на плодотворный результат. 
В этой аудитории следует проводить 
мысль о влиянии чувства радости в 
трудовой деятельности на подобное 
же чувство в личной жизни. 

Следует изучить специфику трудо-
вой деятельности работающей ауди-
тории, что может способствовать при-
ведению ряда характерных трудовых 
эпизодов к общему знаменателю нуж-
ного для психолога вывода. Так, на-
пример, успешная работа кредитных 
инспекторов в торговых комплексах 
по выдаче займов напрямую зависит 
от доброжелательности и приветли-
вости специалистов, что дает основа-
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ние психологу делать вывод о непос-
редственном влиянии чувства радости 
и оптимизма на трудовой результат. 
Но действует и обратная закономер-
ность – успешный результат является 
причиной чувства радости и опти-
мизма. В этой диаде важно сделать 
акцент на чувствах, как на системооб-
разующих качествах, что лишний раз 
иллюстрирует истинность изначаль-
ной установки аркаимцев на «Благую 
мысль» и правильность вывода о том, 
что сознание способно формировать 
реальность. 

Программа коррекции САН пос-
редством историко-культурного кон-
тента памятника Аркаим во многом 
достигнет своей цели, если психоло-
гу удастся сформировать у аудитории 
представление о том, как древние 
люди понимали Всеединство. Важ-
но донести до сознания слушателей, 
что древние люди воспринимали мир 
– Человека, Землю, Космос в еди-
ной системе, в основе которой стоит  
Творец. 

Здесь мы сталкиваемся с пробле-
мой системности и религиозности, ко-
торые легки для разрешения лишь на 
первый взгляд.

Дело в том, что системность – это 
достаточно умозрительный термин, в 
обыденной же жизни мы мыслим еди-
ничными и достаточно разрозненны-
ми понятиями: наше сознание склонно 
к фокусировке на определенном мо-
менте действительности с достаточно 
простыми причинно-следственными 
связями. Это упрощает нашу способ-
ность к адаптации, но ведет к опреде-
ленным трудностям в оперировании 
сложными и многозначными катего-
риями. Не случайно, что дар фило-
софского взгляда на действительность 
это достаточно редко встречающаяся 
человеческая способность.

Системность предполагает вы-
деление из разнообразной картины 
действительности той общей поня-
тийной категории, которой под силу 
увязать в единый комплекс целый ряд 
или цепь явлений, понять их связи и 
характер взаимодействия, постигнуть 
общий замысел и цель. Система Все-
единства к тому же требует от лич-
ности диалектических способностей 
– способности видеть явление в разви-
тии, способности воспринимать его в 

единстве и борьбе противоположных 
начал, способности понять процесс 
постепенного накопления новых черт 
и переход от количественных измене-
ний к качественным превращениям. 
Выше перечисленные способности 
можно приобрести, но это требует 
достаточно серьёзных личных интел-
лектуальных и волевых усилий, ибо 
ни современная обыденная жизнь с 
её товарной системой ценностей, ни 
образовательная институция с её ма-
териалистической основой, таких на-
выков принципиально дать не могут.

Последовательное же изложение 
взглядов жителей Аркаима на миро-
здание, в основе которого стоит такая 
генерирующая сила, как Творец, яв-
ляющийся одновременно и началом и 
его целью, может способствовать пос-
тижению и даже ощущению понятия 
Всеединства. 

Установку на Всеединство, необ-
ходимую для нашей коррекционно-
развивающей программы, будет легче 
сформировать, если использовать та-
кой яркий пример взаимосвязанной и 
взаимообусловленной системы как ас-
тропсихология, которая, судя по рас-
положению и плану-схеме Аркаима, 
была для его жителей основой пони-
мания тенденций и нюансов развития 
Универсума. С точки зрения астропси-
хологии каждый момент времени – 
уникален и неповторим именно исхо-
дя из расположения и взаимодействия 
стихий и планет, имеющих целый ряд 
индивидуальных характерологичес-
ких особенностей. Число комбинаций 
этих особенностей бесконечно, но все 
их вариации имеют одну цель – при-
видение системы мироздания к гармо-
ничному порядку, в основе которого 
лежит идея Добра. 

Особенно важно то, что пример 
астропсихологии дает понять вели-
чайшую диалектику Универсума – в 
мире нет ничего только плохого или 
только хорошего, в нем существуют 
только различные оттенки степеней 
Добра. Любое положительное качес-
тво при определенной концентрации 
может привести в целом к отрицатель-
ному итогу, но и любое отрицательное 
качество при определенных условиях 
может стать началом процесса, веду-
щего к позитивному изменению.

Для того, чтобы формирование 

личности посредством историко-куль-
турных ресурсов памятника Аркаим 
было продуктивным требуется ещё 
решить и проблему формирования 
должной религиозной установки.  
В условиях нынешней популярности 
церкви и её проникновения во мно-
гие сферы нашей жизни, кажется, что 
добиться религиозной установки у 
аудитории достаточно легко. Но это 
далеко не так. 

Важно подчеркнуть, что у арка-
имцев религиозная установка была 
совершенно иной. Она ориентировала 
не на карающего, а на понимающего 
Творца, не на ритуал, а на человека, 
не на посредника (церковника), а на 
каждого лично, не на Второе пришес-
твие, а на ежедневные усилия каждо-
го, не на моментальное изменение, а 
на процесс, не на неизбывную печаль, 
а на радость. Это религия не смерти, 
а религия жизни, не милости, а дейс-
твия.

Для того, чтобы облегчить фор-
мирование должной религиозной ус-
тановки у аудитории рекомендуется 
использовать вдохновенные тексты 
некоторых религиозных мистиков 
– Августина Блаженного, Г. Нисского, 
Ф.Ассизского, Я. Бёме и др. Они по-
могут создать должный эмоциональ-
ный фон для эффективного воспри-
ятия содержания коррекционно-раз-
вивающей программы. 

Информационная насыщенность 
материалов коррекционно-развива-
ющей программы, её разнообразие и 
неординарность заставляют придер-
живаться методического принципа 
постепенного возрастания сложности. 
Необходимо поэтапное продвижение 
от простого к сложному. Для этого 
следует начинать с материальных 
источников изучения историко-куль-
турных ресурсов памятника и потом 
уже переходить к теоретическим и ар-
хетипическим источникам. При этом 
очень важно, чтобы материальные ис-
точники изучения подвели слушате-
лей к самостоятельному логическому 
выводу о том, что протогород Аркаим, 
его местонахождение и расположение 
обусловлены и могут быть объяснены 
только в свете идеи Универсума. 

Установка на идею Универсума по-
может понять основные мировоззрен-
ческие постулаты аркаимцев, усвоить 
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особенности их мышления, осознать 
психологическую непродуктивность 
многих современных технократичес-
ких взглядов, эмоциональных реакций 
и поведенческих паттернов. 

Идея Универсума способна акту-
ализировать морально-нравственный 
аспект жизни личности, который, в 
силу популярности идеи социаль-
ного успеха, зачастую отодвинут на 
задворки сознания нашего совре-
менника. Эта идея дает возможность 
уяснить наличие тесной связи между 
мировоззрением, социальными нор-
мами и личностными характеристика-
ми. Использование идеи Универсума 

облегчает привитие экологического 
сознания личности, видение личности 
не только в ракурсе Земли, но и всей 
Вселенной.

Модель психолого-педагогичес-
кой коррекции САН средствами ис-
торико-культурного контента памят-
ника Аркаим приводит к выводам о 
том, что все её структурные элементы 
взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны, и любое пренебрежение к како-
му-либо элементу или невнимание к 
какому-либо аспекту контента может 
привести к рассогласованию всей 
системы и сказаться на результатах  
коррекции.
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