
ПСИХОСОМАТИКА КАК ОБЛАСТЬ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Идеи российской физиологической школы, положившие начало концепции 

нервизма в медицине (И.П.Павлов, И.М.Сеченов и их ученики; концепция К.М.Быкова). 

Теория стресса Селье. Основные феномены совладания со стрессом (coping, behavior), их 

саногенная роль. Биопсихосоциальная модель психосоматического симптомогенеза. 

 

 

Теория стресса Г. Селье 

Стресс - это состояние психофизиологического напряжения, возникающее под 

влиянием любых сильных воздействий и сопровождающееся мобилизацией защитных 

систем организма и психики. Понятие "стресс" введено в 1936 г. канадским физиологом Г. 

Селье. Различается эустресс - нормальный стресс, служащий целям сохранения и 

поддержания жизни, и дистресс - патологический стресс, проявляющийся в болезненных 

симптомах. В обыденном сознании закрепилось в основном второе представление о 

стрессе. Таким образом, стресс - это напряженное состояние организма, т.е. 

неспецифический ответ организма на предъявленное ему требование (стрессовую 

ситуацию). Под воздействием стресса организм человека испытывает стрессовое 

напряжение. Стресс могут вызывать и личностные факторы. 

Основное "тело" стресса составляют совокупность фрустрации, тревоги и их 

взаимосвязь с аллопсихической и интрапсихической адаптациями. 

Среди признаков стрессового напряжения выделяются: невозможность 

сосредоточиться; частые ошибки в работе; ухудшение памяти; частое возникновение 

чувства усталости; быстрая речь; мысли часто улетучиваются; довольно часто появляются 

боли (голова, спина, область желудка); повышенная возбудимость; работа не доставляет 

прежней радости; потеря чувства юмора; резкое возрастание количества выкуриваемых 

сигарет; пристрастие к алкогольным напиткам; постоянное ощущение недоедания или 

пропадание аппетита; невозможность вовремя закончить работу. 

Раздражители повышенной интенсивности или возникающие в чрезмерном 

количестве могут вызвать дистресс и повлечь соматическое заболевание, деформации 

психики и даже гибель. Способность реагировать на интенсивные внешние раздражители 

определяется индивидуально-психологическими особенностями конкретной личности: 

психофизиологической конституцией, чувствительностью к воздействиям 

(сензитивностью), особенностями мотивационной и эмоционально-волевой сферы. Чтобы 

внешние воздействия не вызывали дистресс, необходимо формирование у личности таких 

качеств, как самообладание, дисциплинированность, стремление к преодолению 

препятствий и т.д. 

Применительно к обсуждаемому рамках реферата предмету - психосоматике, 

избыточный стресс, являясь чрезмерным психологическим или физиологическим 

напряжением, вызывает психосоматические заболевания, а его психологические 

проявления включают раздражительность, потерю аппетита, депрессию и пониженный 

интерес к межличностным и сексуальным отношениям и др. Сейчас уже говорят об 

"эпидемии болезней стресса" - наиболее часты инсульт, инфаркт, язвенная болезнь. 

Стресс нередко становится причиной диабета, глаукомы, геморроя, пародонтоза. При 

стрессе легче возникает простуда, хуже заживают раны. 

Возможные реакции организма на стресс: 

Реакция стресса. Человек сознательно или подсознательно старается 

приспособиться к совершенно новой ситуации. Затем наступает выравнивание, или 

адаптация. Человек либо обретает равновесие в создавшейся ситуации и стресс не дает 

никаких последствий, либо не адаптируется к ней - это так называемая мал-адаптация 
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(плохая адаптация). Как следствие этого могут возникнуть различные психические или 

физические отклонения. 

Пассивность. Она проявляется у человека, адаптационный резерв которого 

недостаточен и организм не способен противостоять стрессу. Возникает состояние 

беспомощности, безнадежности, депрессии. Но такая стрессовая реакция может быть 

преходящей. 

Две другие реакции активные и подчинены воле человека. 

Активная защита от стресса. Человек меняет сферу деятельности и находит что-то 

более полезное и подходящее для достижения душевного равновесия, способствующее 

улучшению состояния здоровья. 

Активная релаксация (расслабление), которая повышает природную адаптацию 

человеческого организма - как психическую, так и физическую. Эта реакция наиболее 

действенная. 

Чтобы предотвратить дальнейшие последствия, способствующие возникновению 

различных психических отклонений и психосоматических заболеваний, психолог-

консультант может дать ряд рекомендаций, которые помогут своевременно подготовиться 

к стрессогенному событию или жизненной ситуации и ослабить их негативное 

воздействие на организм: 

1. Собрать достаточную информацию о возможности наступления подобных 

ситуаций. 

2. Продумать способы предупреждения конкретных жизненных опасностей, 

попытаться найти способы их смягчения. 

3. Не пытаться в преддверии самого события делать поспешные умозаключения. 

4. Осознать, что большую часть вызывающих стресс ситуаций клиент способен 

решить сам, не прибегая к помощи психолога. 

5. Стремиться активно вмешиваться в ситуацию, вызывающую стресс. Активный 

образ жизни, движение способствует созданию в организме защитного фона против 

стресса, улучшая деятельность адаптационных организмов. 

6. Понять и принять, что серьезные перемены - это неотъемлемая часть жизни. 

7. Помнить, что стрессогенными жизненными ситуациями быстрее и лучше 

овладевают те, кто умеет использовать методы релаксации. 

 

Основные феномены совладания со стрессом 

Впервые термин появился в психологической литературе в 1962 году; Л. Мэрфи 

применил его, изучая, каким образом дети преодолевают кризисы развития. Четыре года 

спустя, в 1966 году Р. Лазарус в своей книге «Psychological Stress and Coping Process» 

(«Психологический стресс и процесс совладания с ним») обратился к копингу для 

описания осознанных стратегий совладания со стрессом и с другими порождающими 

тревогу событиями. 

Более точно копинг-поведение определяется так: копинг — это «непрерывно 

меняющиеся когнитивные и поведенческие попытки справиться со специфическими 

внешними и/или внутренними требованиями, которые оцениваются как чрезмерные или 

превышающие ресурсы человека». Авторы подчеркивают, что копинг — это процесс, 

который все время изменяется, поскольку личность и среда образуют неразрывную, 

динамическую взаимосвязь и оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Важно отметить, что в понятие "стресс" в копинге несколько отличается от того, 

что понимал под стрессом Ганс Селье, собственно и предложивший этот термин. Для 

Селье, стресс - это процесс внутренних изменений в системах организма в ответ на любое 

сильное или продолжительное воздействие окружающей среды. Мы привыкли понимать 

под стрессом нечто негативное, однако это не так. Реакция организма на разные 

лекарственные вещества изначально одинаковая, и Селье эту реакцию назвал общим 

адаптационным синдромом, позже - стрессом-реакцией. Стресс помогает организму 
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поддерживать внутреннюю среду неизменной, постоянной, поддерживая в организме 

гомеостаз. Стресс реакция развивается не только на негативные воздействия, но и на 

позитивные, если только они существенно меняют ситуацию для организма. Независимо 

от того, радуетесь ли вы неожиданной премии или, наоборот, расстроены штрафом на 

крупную сумму, на физиологическом уровне начальная реакция на оба эти события будет 

одинаковой. Для организма не важно: плохо это или хорошо, для него важно насколько 

изменились свойства крови, лимфы и других тканей, может ли он с этими изменениями 

жить и как вернуть их обратно. Организму важна реальность, а не наши сказки вокруг 

переживаний. 

Однако Селье разделил два вида стресса. Если стресс не наносит вреда организму 

(вызван позитивными эмоциями или слабыми негативными, которые помогают 

мобилизовать силы организма и обеспечить повышение жизнедеятельности) - речь идет 

об эустрессе. Стресс, наносящий организму вред (вызванный продолжительными 

негативными воздействиями) - называют дистрессом. Так вот, в копинге под стрессом 

понимают именно дистресс, ровно потому, что именно такое понимание стресса 

характерно для массового сознания. 

Как показано Лазарусом, утверждается, что стресс — это дискомфорт, 

испытываемый, когда отсутствует равновесие между индивидуальным восприятием 

запросов среды и ресурсов, доступных для взаимодействия с этими запросами. Именно 

индивид оценивает ситуацию как стрессовую или нет. По Лазарусу и Фолкману, 

индивиды оценивают для себя величину потенциального стрессора, сопоставляя запросы 

среды с собственной оценкой ресурсов, которыми они владеют, чтобы справиться с этими 

самыми запросами. 

Co временем понятие «копинг» стало включать в себя реакцию не только на 

«чрезмерные или превышающие ресурсы человека требования», но и на каждодневные 

стрессовые ситуации. Содержание копинга при этом осталось тем же: копинг — это то, 

что делает человек, чтобы справиться со стрессом: он объединяет когнитивные, 

эмоциональные и поведенческие стратегии, которые используются, чтобы справиться с 

запросами обыденной жизни. Мысли, чувства и действия образуют копинг-стратегии, 

которые используются в различной степени в определенных обстоятельствах. Таким 

образом, копинг — это «поведенческие и когнитивные усилия, применяемые индивидами, 

чтобы справиться со взаимоотношениями человек-среда». 

При этом подчеркивается, что реакции индивида на стрессовую ситуацию могут 

быть как произвольными, так и непроизвольными. Непроизвольные реакции — это те, что 

основаны на индивидуальных различиях в темпераменте, а также те, что приобретены в 

результате повторения и больше не требуют сознательного контроля. 

Психологи, занимающиеся проблематикой копинг-поведения, придерживаются 

разных точек зрения на эффективность стратегий совладания. Если во многих теориях 

учитывается, что копинг-стратегии по своей сути могут быть как продуктивными, 

функциональными, так и непродуктивными, дисфункциональными, то существуют 

авторы, с точки зрения которых неотъемлемой характеристикой копинг-поведения 

является его полезность; они определяют совладание как «адаптивные действия, 

целенаправленные и потенциально осознанные». 

Альтернативная точка зрения состоит в том, что копинг не всегда является 

продуктивным; его эффективность зависит от двух факторов: ответной реакции и 

контекста, в котором этот копинг реализуется. 

Исследователи копинг-стратегий в попытках систематизировать и создать 

стройную классификацию выделяют несколько уровней обобщенности того, что 

предпринимает индивид, чтобы справиться со стрессом: это копинговые действия, 

копинг-стратегии и копинговые стили. Копинговые действия (то, что индивид чувствует, 

думает или делает) часто группируются в копинг-стратегии, стратегии, в свою очередь, 

группируются в копинговые стили (например, группу стратегий, которая представляет 
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собой концептуально похожие действия). Например, таким стилем может быть 

«Обращение к другим». Иногда термины копинговые действия и копинг-стратегия 

используются как взаимозаменяемые, в то время как копинговые стили в общем относятся 

к действиям или стратегиям, которые последовательно используются индивидом, чтобы 

справиться со стрессом. Другие похожие термины — это копинговые тактики и 

копинговые ресурсы. 

Ресурсный подход к копинг-стратегиям 

Достаточно недавно исследователи, занимающиеся проблематикой копинг-

стратегий, при взгляде на копинг стали придерживаться так называемого ресурсного 

подхода. Ресурсный подход делает акцент на то, что существует процесс «распределения 

ресурсов» (commerce of resources), который объясняет тот факт, что некоторым людям 

удается сохранять здоровье и адаптироваться несмотря на различные жизненные 

обстоятельства. 

Ресурсные теории предполагают, что существует некоторый комплекс ключевых 

ресурсов, которые «управляют» или направляют общий фонд ресурсов. То есть 

«ключевой ресурс — это главное средство, контролирующее и организующее 

распределение (торговлю) других ресурсов». 

К ресурсному подходу относят некоторых серьёзных исследователей, работы 

которых ранее не связывались с изучением копингового поведения. В рамках ресурсного 

подхода рассматривают широкий спектр различных ресурсов, как средовых (доступность 

инструментальной, моральной и эмоциональной помощи со стороны социальной среды), 

так и личностных (навыки и способности индивида). Хобфолл предлагает теорию 

сохранения ресурсов (Conservation of Resources, COR — теория), в которой рассматривает 

два класса ресурсов: материальные и социальные, или связанные с ценностями (esteem). 

Так, например, М. Селигман в качестве главного ресурса в совладании со стрессом 

рассматривает оптимизм. Другие исследователи в качестве одного из ресурсов, влияющих 

на используемые копинг-стратегии, предлагают конструкт «жизнестойкость» (hardiness). 

Конструкт самоэффективности, разработанный А. Бандурой, также можно 

рассматривать как важный ресурс, влияющий на копинговое поведение. По Э. 

Фрайденберг, с самоэффективностью связаны познавательные процессы, которые 

относятся к внутренним убеждениям людей об их собственной способности совладания. 

Это убеждение в человеке подчеркивает способность к «центральной» организации и 

использованию собственных ресурсов, а также способность к получению ресурсов из 

окружающей среды. 

Ресурсный подход предполагает, что владение и управление ресурсами и 

применяемые копинг-стратегии могут оказывать друг на друга взаимное влияние. Так, 

если у подростка нет желания эффективно взаимодействовать со своим социальным 

окружением, у него будет мало друзей. В этом случае можно заявить, что копинг-

стратегия повлияла на ресурсы. Напротив, в случае, если ребенок рос в обедненной 

социальной среде, то есть, у ребенка были ограниченные ресурсы, это обстоятельство 

может повлиять на предпочитаемые им копинг-стратегии и на частоту использования им 

социальной поддержки в качестве стратегии совладания со стрессом. 

Классификации копинг-стратегий 

Поскольку интерес к копинг-стратегиям возник в психологии относительно 

недавно и из-за сложности самого феномена совладания с трудностями, исследователи 

ещё не пришли к одной единой классификации копинг-поведения. Работы по копинг-

стратегиям пока ещё являются достаточно разрозненными, поэтому чуть ли не каждый 

новый исследователь при изучении проблематики копингового поведения предлагает 

свою собственную классификацию. При этом, чтобы хоть как-то систематизировать 
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имеющиеся подходы к копинг-стратегиям, уже прилагаются усилия по классификации 

самих классификаций. 

Проблемно-фокусированные / эмоционально-фокусированные копинг-стратегии 

Исследователи, первые использовавшие понятие копинга в психологии, 

предложили и первую классификацию копинг-стратегий. Лазарус и Фолкман предложили 

дихотическую классификацию копинг-стратегий, выделив их следующую 

направленность: 

 проблемно-фокусированные стратегии (11 копинговых действий) 

 эмоционально-фокусированные стратегии (62 копинговых действия) 

По Лазарусу в копинговом процессе представлен как проблемно-фокусированный, 

так и эмоционально-фокусированный аспект. 

Другими исследователями предлагались похожие классификации копинг-

стратегий. Так, например, Моос и Шеффер выделяют три стратегии: 

 сфокусированная на оценке (установление для себя значения ситуации); с 

 фокусированная на проблеме (принятие решений и совершение конкретных 

действий для преодоления стресса); 

 сфокусированная на эмоциях (управление чувствами и поддержание 

эмоционального равновесия). 

Перлин и Шулер предлагают аналогичную предложенной Моосом и Шеффером 

классификацию, выделяя в ней три следующих стратегии: стратегия изменения способа 

видения проблемы, стратегия изменения проблемы, и стратегия управления 

эмоциональным дистрессом. 

Эти две классификации практически повторяют классификацию Лазаруса и 

Фолкмана. При этом Моос и Шеффер и, соответственно, Перлин и Шулер выделяют в 

стратегии «фокусировка на проблеме» действия двух типов: когнитивные («фокусировка 

на оценке» и «изменение способа видения проблемы», соответственно) и поведенческие 

(«фокусировка на проблеме» и «стратегия изменения проблемы», соответственно). 

Многие из классификаций копинг-стратегий, возникавшие вслед за 

классификацией Лазаруса и Фолкмана, составлялись в той же традиции, предлагая 

дихотическое разделение копинг-стратегий по принципу «работа с проблемой» / «работа с 

отношением к проблеме». Таким образом, многие классификации копинг-стратегий, в 

основном, сводятся к различению между активными, фокусированными на проблеме 

усилиями справиться с внешними запросами проблемы против более интроспективных 

усилий переформулировать или когнитивно переоценить проблему так, что она лучше 

соответствует внешним требованиям. 

Когнитивные / поведенческие / эмоциональные копинг-стратегии 

Кроме того, некоторые исследователи предлагают классификации, в которых 

копинг-стратегии различаются в зависимости от типов процессов (эмоциональных, 

поведенческих, когнитивных), лежащих в их основе. Так, Никольская и Грановская 

выделяют три больших группы копинг-стратегии, проходящих на следующих уровнях: 

поведение, эмоциональная проработка подавленного и познание. 

Есть и классификации, имеющие дело только с одним типом процессов. Так, 

например, Коплик, рассматривая чисто когнитивные копинг-стратегии, предлагает 

дихотическую классификацию: стратегия поиска информации и стратегия закрытости для 

информации. 
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Напротив, Виталиано выделяет три способа эмоционально-ориентированного 

преодоления: самообвинение, избегание и предпочтительное истолкование. 

Другая теория также выделяет три вида эмоционального совладания, но в основе 

этой классификации лежит не тип демонстрируемой реакции, а то, на что направлены 

действия по совладанию: на регуляцию внутренней (переживаемой) эмоции; регуляцию 

поведения, связанного с переживанием эмоции; регуляцию контекста, вызывающего 

эмоцию. 

Эффективные / неэффективные копинг-стратегии 

В то же время, некоторые исследователи пришли к тому, что стратегии лучше всего 

сгруппировать в копинговые стили, представляющие собой функциональные и 

дисфункциональные аспекты копинга. Функциональные стили представляют собой 

прямые попытки справиться с проблемой, с помощью других или без неё, в то время как 

дисфункциональные стили связаны с использованием непродуктивных стратегий. В 

литературе принято называть дисфункциональные копинг-стили «избегающим 

копингом». 

Так, например, Фрайденберг предлагает классификацию, в которой 18 стратегий 

сгруппированы в три категории: обращение к другим (обращение к другим за 

поддержкой, будь это сверстники, родители или кто-то ещё), непродуктивный копинг 

(стратегии избегания, которые связаны с неспособностью справиться с ситуацией) и 

продуктивный копинг (работать над проблемой, сохраняя оптимизм, социальную связь с 

другими и тонус). Как видно, копинг-стратегия в категории «Обращение к другим» стоит 

особняком от категорий «эффективного» и «неэффективного» копинга. Таким образом, 

несмотря на то, что данная классификация основана на измерении «эффективности / 

неэффективности», исследователями здесь все же предпринята попытка выделить ещё 

одно измерение — «социальная активность», которое с точки зрения исследователей не 

может однозначно оцениваться как продуктивное или непродуктивное. 

Копинг-стратегии как степень контроля над ситуацией 

В психологической литературе также представлены иные классификации, которые 

рассматривают копинг-стратегии как специфические поведенческие конкретизации 

процессов произвольного контроля над действием, а именно, как планируемые 

поведенческие стратегии, которые служат для того, чтобы поддерживать или 

восстанавливать контроль в ситуациях, когда он подвергается угрозе . Так, например, в 

предложенной этими авторами классификации BISC (Behavioral Inventory on Strategic 

Control, «Руководство по стратегическому контролю поведения») предполагается, что 

копинг-стратегии детей варьируются по четырём измерениям стратегического 

поведенческого контроля: активная деятельность, косвенная деятельность, просоциальное 

поведение и антисоциальное поведение. 

Похожая классификация предлагается Хобфоллом. В своей COR-теории 

(Conservation of Resources, «Теория сохранения ресурсов») он предлагает рассматривать в 

копинг-поведении шесть осей: просоциальная / антисоциальная направленность, прямое / 

непрямое поведение и пассивное / активное поведение. 

Копинг-стратегии и эффективное функционирование индивида 

На сегодняшний день проблематика копинг-стратегий активно исследуется в самых 

разных сферах и на примере самых разных типов деятельности. Серьёзное внимание 

уделяется изучению связи копинг-стратегий, которые применяет индивид, с его 

эмоциональным состоянием, успешностью в социальной сфере и т. д. При этом копинг-

стратегии оцениваются с точки зрения их эффективности / неэффективности, а за 

критерий эффективности принимается понижение чувства уязвимости к стрессам. 



Так, например, получены данные, что копинговые реакции, фокусированные на 

проблеме (например, попытка изменить что-то в стрессовых взаимоотношениях с другим 

человеком или между другими людьми в своем социальном окружении) связаны с более 

низкими уровнями отрицательных эмоций в стрессовых ситуациях, которые 

воспринимаются как контролируемые. Кроме того, применение проблемно-

фокусированных копинг-стратегий отрицательно связано с проблемами в поведении и 

социальными проблемами. При этом показано, что дети, меньше применяющие 

проблемно-фокусированные копинг-стратегий, переживают больше проблем в адаптации. 

Напротив, частое использование эмоционально-фокусированного копинга связано с более 

серьёзными проблемами в поведении, а также с большим количеством симптомов 

тревожности и депрессии. 

Такие стратегии, как поиск социальной поддержки, агрессивный копинг (например, 

вербальная/физическая агрессия для того, чтобы решить проблему или выразить чувства), 

отрицание также, похоже, связаны с компетентностью и способностью к адаптации. В 

пользу эффективности стратегии «поиск социальной поддержки» свидетельствуют и 

данные, полученные в других исследованиях. Здесь было показано, что школьники 

(мужского пола), получавшие более высокие баллы по шкале успеваемости, активнее 

использовали данную копинг-стратегию. 

Положительной оценки также заслуживает такая стратегия, как активное решение 

проблем. Так, было показано, что подростки, способные к активному решению проблем, 

демонстрируют большую легкость в адаптации. 

Экспериментальные исследования предоставляют различные данные относительно 

того, как оценивать такую стратегию, как избегающий копинг (избегание стрессовых 

мыслей или ситуаций на поведенческом и когнитивном уровне). С одной стороны, он 

связывается с более высоким уровнем депрессии, сложностями адаптации в школе. 

Напротив, другие исследователи демонстрируют, что дети со стратегией избегания 

демонстрируют меньше проблем с поведением в школе и, по отзывам учителей, обладают 

большей социальной компетентностью. Возможно, что избегающий копинг положительно 

связан с социальной успешностью в том случае, когда стрессовая ситуация является 

неконтролируемой и когда избегание помогает предотвратить разрастание негативной 

ситуации. Кроме того, исследователи предполагают, что избегающий копинг может быть 

полезен в ситуациях непродолжительного стресса, но в случае длительных стрессовых 

ситуаций избегание расценивается как неадаптивная реакция. 

Неоднозначно оценивается и такая копинг-стратегия, как «позитивная переоценка 

ситуации». С одной стороны, придание проблеме позитивного значения уменьшает стресс 

и служит эмоциональному приспособлению к нему; с другой стороны, изменение 

отношения отвлекает от решения конкретных практических проблем. Тем не менее, 

представляется, что стратегия позитивной переоценки может быть эффективна в 

ситуации, когда субъект не может контролировать результат. 

Что касается академической сферы, то, к сожалению, работы по изучению влияния 

копинг-стратегий на академическую успешность пока представлены в психологической 

литературе очень слабо. Так, например, нельзя четко и однозначно заявить, что успешные 

копинг-стратегий ведут к свехдостижениям в учёбе (под сверхдостижениями — 

overachievment — здесь понимается более высокий уровень достижений, чем в среднем 

для учащихся данного уровня способностей). 

Тем не менее, уже можно ссылаться на данные, свидетельствующие, например, о 

том, что подростки (мужского пола), которые делают выбор в пользу более продуктивных 

копинг-стратегий, имеют явное преимущество в учёбе; а именно, они демонстрируют 

сильную склонность к тому, чтобы успевать лучше, чем мы можем ожидать, исходя из их 

результатов по тестам IQ. 

Стратегии, направленные на решение проблем, в общем, являются более 

эффективными, чем стратегии, назначение которых — совладание с отношением 
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индивида к проблеме. Но, как бы то ни было, исследования также свидетельствуют, что 

применение сразу нескольких способов совладания более эффективно, чем выбор только 

одного конкретного способа реагирования на ситуацию. Как уже было сказано, 

эффективность копинг-стратегий зависит как от самой реакции, так и от контекста, в 

котором эта реакция осуществляется. Копинг-стратегии, неэффективные в одних 

ситуациях, могут оказаться вполне эффективными в других; например, стратегии, 

неэффективные в ситуации, которая неподконтрольна субъекту, могут быть эффективны в 

ситуациях, которые субъект способен контролировать и изменять в желаемую сторону. 

 

Биопсихосоциальная модель Икскюля и Везиака 

После второй мировой войны Т. Икскюль (Th. Uexkull) изложил и теоретически 

обосновал оригинальную всеобъемлющую «биопсихосоциальную модель». Его критика 

была нацелена на основные положения «машинной модели», с помощью которой 

современная биомедицина пыталась осмыслить тело и его функциональную деятельность. 

Однако подобная критика высказывается и против односторонней психоаналитической 

модели болезни, которая предлагает, наоборот, дифференциально-психологический 

образец развития человеческих отношений, причём тело (как неисторический 

машинообразный субстрат) остаётся вне поля зрения. Мнение Икскюля о том, что нельзя 

корректировать почти полностью бездушевную соматическую медицину бестелесной 

душевной медициной, находит всё больше сторонников в Германии. Таким же образом 

Икскюль понимает психосоматическую медицину как «поиск потерянного живущего 

тела». С этой точки зрения на первый план выступают задачи, которые должны быть 

основными в теории психосоматической медицины: создать модель отношений между 

организмом и окружающей средой и модель отношений между биологическими, 

психическими и социальными процессами. Применительно к первой задаче Th. Uexkull и 

W. Wesiak (1990) поддерживают модель функционального круга Якоба Икскюля. 

Описание биопсихосоииальных функциональных связей осуществляется с помощью 

теории систем и современной семиотики. Психосоматическая модель стремится 

разработать модель для тела, которая соответствовала бы модели для души, с тем чтобы 

врач мог увязать процессы, которые происходят на физиологическом и социальном 

уровнях. Теория систем вступает в действие после того, как процессы на разных уровнях 

координируются в иерархию систем и сверхсистем. Для каждого из интеграционных 

уровней применяется иная система знаков. Под физиологическим уровнем понимают 

клетки, органы и системы органов с биохимическими и/или электрофизиологическими 

свойствами. Среди них различают специальные системы знаков – эндокринную, 

иммунную и нервную. Все системы знаков являются «эндосемиотическими», т.е. они 

действуют внутри организма. 

На психическом уровне имеются опять-таки специфические и 

дифференцированные системы знаков. К ним относятся ощущения и чувства, которые мы 

воспринимаем от нашего тела и/или через органы чувств из окружающей среды. С 

помощью этих знаков субъект строит свой субъективный мир. 

Возникшая таким образом биопсихосоциальная модель признаёт 

самостоятельность феноменов на каждом системном уровне. Вместо упрощённого 

отделения комплексных феноменов от простых физиологических и биохимических она 

показывает путём обращения к учению о знаках и вытекающему из него понятию 

«перевод» наличие связей между системными уровнями и соответствующими связями 

значений. Это позволяет выявлять соматопсихические «эффекты подъёма» и 

психосоматические «эффекты спуска», причём наблюдаются различия между 

врождёнными и приобретёнными связями значений. Они соответствуют безусловным и 

условным рефлексам. Разработанная И.П. Павловым модель обусловливания 

(кондиционирования) впервые показала, как возникают связи значений. 



В связи с этим следует упомянуть о динамическом аспекте этой концептуальной 

модели: индивидуальная действительность каждого человека имеет историческую 

протяжённость, т.е. её создание и перестройка всегда начинаются с «часа ноль». 

В учебнике «Психосоматическая медицина», вышедшем в свет в 1991 г., Т. 

Икскюль совместно с Везиаком и др. детально развил свою теорию гуманитарной 

медицины. В этой книге, в частности, изложен тезис о том, что у пациентов с 

функциональной картиной болезни врач имеет дело с «синдромами, связанными с 

культурой индустриального общества», что эти синдромы могут быть в целом 

свойственной определённым людям реакцией, которую Фрейд обозначил как 

«недомогание в культуре». Задача будущей психосоматики состоит в том, чтобы этот 

новый системно-теоретический эскиз пополнить и подтвердить эмпирически и 

экспериментально. Психосоматическая проблематика заключается в следующем: как 

взаимно связаны различные системные уровни; следует ли «переводы» вверх и вниз 

рассматривать как закономерности, которые стимулируются регуляционными системами? 

Или речь идёт, как при переводе с одного языка на другой, о новых творческих усилиях и 

достижениях, которые нельзя воссоздать даже с помощью наилучшего будущего 

компьютера, как считает Вайценбаум (Weizenbaum), один из знатоков в этой области. 

 

 


