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арестовано за антисоветскую агитацию до 20 священнослужителей 

православного культа». 

Таковы некоторые стороны борьбы государства с экономической 

независимостью церкви. К концу 20-х годов экономические основы 

деятельности православной церкви были полностью ликвидированы. 

Несмотря на колоссальное моральное и экономическое давление, цер-

ковь делала все возможное для сохранения своей духовной силы и 

влияния. 
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Чувства принадлежат к числу психологических феноменов, легко 

обнаруживаемых каждым человеком. Экспериментальное их исследо-

вание  имеет существенные ограничения. Ревность, как и другие чувст-

ва не является автономным феноменом, её необходимо анализировать 

в контексте всей личности. 

Впервые с ревностью человек сталкивается в дошкольном возрас-

те. Сначала ребёнок ревнует мать или отца к другому ребёнку или к 

кому-то из родителей. Причиной детской ревности выступает страх 

потери своей связи со значимым взрослым, формирующим у него эго-

центрическую позицию, согласно которой ребёнок ощущает себя цен-

тром, к которому приковано внимание окружающих. Ребёнок полно-

стью зависит от значимого родителя, который его кормит, одевает, за-

щищает. Психологическая и физическая связь пронизывают друг дру-

га, одно выражает себя через другое. Поэтому переключение внимания 

значимого взрослого на другого ребёнка или родителя может вызывать 

страх (а в будущем и тревогу), так как в этот момент он не находит 

подтверждения собственной ценности и идентичности. Первоначально 

через родителя ребёнок себя определяет (в том числе и оценивает), 

формирует образ Я и образ мира, в том числе и степень доверия к ок-

ружающим. Всех, кто влияет или может повлиять на представление 

ребёнка о самом себе, месте среди других людей и в целом на пред-
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ставление собственной значимости для других и себя, он может ревно-

вать. Детская ревность является пробразом множества (но не всех) ос-

тальных видов ревности, с которыми столкнётся человек в процессе 

личностного развития.  

Эгоцентризм ребёнка вследствие нарушения детского развития 

перерастает в эгоизм подростка или взрослого. Эгоизм как одна из 

причин ревности не является синонимом любви к себе, поскольку для 

любви определяющими компонентами  выступают внимание человека 

к себе и познание себя. Эгоизм выступает как одна из форм невнима-

ния к себе. Он проявляется в объектном отношении к себе и другим. 

Субъектность своя и другого полноценно не открыта и ценностное из-

мерение здесь не вносит своего весомого вклада в формирование само-

оценки. А это значит, что в оценке самого себя и других человек ис-

пользует формальные признаки, поддающиеся количественному выра-

жению и соответственно сравнению (например, телосложение, рост, 

размер груди или мускулатуры, наличие собственности, финансовое 

состояние, занимаемая должность и т. д.). В этом способе оценки все-

гда будут присутствовать те (реальные или воображаемые), которые 

могут оказаться лучше нас, поэтому значимый нам человек по законам 

такой логики должен стремиться быть с ними. Отсюда неуверенность в 

себе и, как следствие, неуверенность в другом, неуверенность в том, 

что он не изменит нашу значимость ради кого-то, кто окажется превос-

ходящим нас по данным критериям или, как минимум, что нас могут 

оценить ниже, чем нам бы этого хотелось. Из этого следует желание 

ограничивать контакты значимого человека, контроль его поведения и 

местонахождения. Контроль как проявление ревности маскируется под 

заботу о другом, и ревнующий пытается выдать это как проявление 

любви. Недоверие другому как проявление ревности и как главный её 

компонент всегда будет противостоять доверию как элементу и одной 

из форм проявления любви.  

Собственная неверность (ментальная или реальная) выступает 

также причиной ревности, так как один из первых механизмов пони-

мания другого человека – это поставить себя на его место. Мы не мо-

жем стать на место другого (несмотря на то, что мы пытаемся это сде-

лать), но мы можем это место смоделировать, приписав другому наши 

мысли и желания, и наше представление о том, как он нас видит.  

Если человек считает, что его образ непривлекателен для другого, 

он может начать ненавидеть этого другого. И в случае, когда человек 

не осознаёт своего авторства отражённого образа себя, он может ос-

корбить словесно, ударить, или убить того, кого ревнует (если отра-

жённый образ сильно фрустрирует). 
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Переживание ревности и её осознание (анализ переживания) – это 

разные деятельности, не совпадающие по своим процедурам и целям. 

Осознанию причин ревности могут препятствовать особенности фор-

мирования самооценки и мировоззренческие установки. У взрослого 

человека ревность выступает одним из признаков инфантильности и 

эмоциональной незрелости. 

Несмотря на то, что в ревности всегда есть тот, кто ревнует, тот, 

кого он ревнует и тот, к кому (реальному или вымышленному) ревнуют. 

Причины для ревности  локализованы в одном человеке, ревнующем, так 

как у него доминирует определённая установка сознания (недоверие к 

людям и миру), неизбежно порождающая поводы для ревности.  
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Общество риска – это общество, которое производит угрозы соб-

ственному существованию, в результате чего чрезвычайное положение 

становится его нормальным состоянием. Современные риски порожде-

ны развитием производительных сил, технологий, прогрессом науки и 

принципиально превосходят те, которые существовали ранее. Они об-

ладают универсальным характером и формируют качественно новые 

социально опасные ситуации. У. Бек, Э. Гидденс, О.Н. Яницкий в каче-

стве основного фактора воспроизводства рисков в современном инду-

стриальном обществе указывают глобализацию. «Глобализация пред-

ставляет собой победу либерализма во всемирном масштабе. Этот про-

цесс, датируемый началом 1990-х гг., характеризуется снижением та-

моженных барьеров, возникновением мировой свободной торговли, 

стимулированной падением коммунизма, после которого капиталисти-

ческая система стала всепроникающей, свободным обменом информа-

цией через Интернет, виртуализацией экономики посредством компь-

ютерной революции и манипуляцией сознанием (реклама, PR) для про-

движения товара на глобальный рынок» [1; 175]. Глобализационные 

процессы создают качественно новые политические риски, поскольку 

национальное государство как субъект власти отмирает. Трансформа-

ции подвергается также суверенитет государства, поскольку государ-
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