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поддержки. Помощь душе ребенка и подростка в становлении 
личности, в укреплении и стойкости в духовном плане. Вовлечение 
молодых родителей в воспитательный процесс   

Итак, изучив данную проблему, ее причины и пути решения я 
могу сказать, что неразрешимых проблем не бывает. Да проблема 
духовно – нравственного воспитания есть, но есть и пути ее 
решения. И при целенаправленной и скоординированной 
воспитательно – педагогической работе церкви, семьи, 
политической системы, образовательной системы и отдельно взятой 
личности над собой данная проблема заметно уменьшится. 

 
Арпентьева М.Р. Развитие человека – развитие духовное 
 
Книга пророка Ионы – одна из частей Танаха, «малых пророков» 

Библии. Несмотря на то, что самой истории и пророчеству в Библии 
совсем немного места, она включена в сборник пророческих книг 
Библии поскольку в ней раскрываются принципиальные аспекты 
представления об универсальном значении пророчества и роли 
пророка, а также – о том, как человек сопротивляется развитию как 
спасению. Пророчественнопреобразовательный смысл Книги 
указан в словах Спасителя (Мф. 12:40, Лк. 11:32) [1]: «Ниневитяне 
восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от 
проповеди Иониной, и вот, здесь больше Ионы». Иисус Христос 
поставил ниневитян примером отзывчивости на слово Божие, 
показав, что Богом может быть даровано спасение через покаяние 
всем, включая – все нации. Путь развития  един для всех  
нравственное усовершенствование: раскрытие этой мысли связано с 
необходимостью понимания того, что Царство Мессии имеет 
духовный и универсальный, а не национальный и 
«избраннический» характер. Как показывает пример Ионы, эта идея 
усваивалась с большою болезненностью: понимание этого аспекта  
идеи избранничества – служит камнем преткновения и пробным 
камнем практически для всех «истинно» верующих. Выбор 
«истинности» как Божьей милости, дара духовного и «истинности» 
как представления о собственных «достижениях» и значимости, или 
о том, что Бог выделил и наделил качеством «сыновности» и 
«значимости» лишь некоторых,  один из основных выборов 
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нравственного совершенствования, «И произрастил Господь Бог 
растение, и оно поднялось над Ионою» (Ион. 4:6) [1].  

Один из феноменов, который описывает этот выбор, точнее 
попытку отказа от него и сопротивления  Богу и развитию, назван 
прокрастинацией. Прокрастинация (pro  вместо, crastinus  
завтрашний) означает склонность к постоянному откладыванию «на 
потом» сложных дел. Прокрастинация объясняется наличием ряда 
черт личности: нерешительности, страха неудачи и неодобрения со 
стороны окружающих, неуверенности в себе, перфекционизма, то 
есть, по сути себялюбия, ревности и гордыни. Поэтому выделяют 
«напряженных прокрастинаторов», перфекционистов и гордецов и 
«расслабленных прокрастинаторов», ревнивцев и лентяев, которые 
сосредоточены на выполнении дел, приносящих удовлетворение 
только «здесь и сейчас» и только – непосредственно им и иным 
«избранным». Имеется несколько общих объяснений феномена. 
Одно  в теории снижения напряжения: заниженная самооценка, 
неуверенность в себе, опыт прошлых неудач вызывают у человека 
тревогу, страх, особенно если результаты деятельности будут 
оцениваться публично. Человек «тянет время» и приступает к 
выполнению задания только тогда, когда страх перед 
последствиями невыполнения задания перевешивает страх 
неудачного его выполнения. Другие теории объясняют 
возникновение прокрастинации ситуативными факторами: чем 
дальше во времени отстоит событие от настоящего момента, тем 
меньшее влияние оно оказывает на принимаемые решения, человек 
откладывает важные дела ради врожденного стремления к 
получению сиюминутного удовольствия [2]. Многие исследователи 
отмечают роль импульсивности. Она относится к более объёмному 
компоненту прокрастинации  времени: будущие награды 
мотивируют меньше, чем немедленные поощрения. Ожидания, 
ценность, промедления и импульсивность  основные компоненты 
прокрастинации. Некоторые исследователи выделяют 
прокрастинацию как защитную реакцию протеста, стремление 
противостоять установленным кемто, например, Богом, извне, 
навязанным нормам: человек не может изменить существующую 
систему, но переживает недовольство происходящим, ропщет. 
Нарушая сроки осуществления деятельности, он достигает иллюзии 
независимости, временно устраняя внутренний диссонанс, 
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связанный с невозможностью контроля, воли (теория 
«непокорности», отсутствия смирения). В общем, в появлении 
прокрастинации важную роль играют также личностные 
особенности: наличие страха неудачи и стремление к ее избеганию, 
боязнь успеха и всеобщего внимания (застенчивость как форма 
агрессивности), нежелание выделиться и вызвать зависть у других. 
Часто о прокрастинации говорят как о проявлении « выученной 
беспомощности» и о нежелании человека «выйти из зоны 
комфорта», приложить хоть какоето усилие ради изменений, в том 
числе тех, что возникают в результате испытаний, которые 
«попускаются» Богом, ради исправления и совершенствования 
человека. Вот эта – глобальная основа – на наш взгляд, важнее 
всего. На ее основе  экзистенциальногуманистическими 
исследователями описан – как вид защиты  защита от развития или 
комплекс Ионы (Jonah complex) [3]. Этот комплекс связан с тем, что 
по вине «страха достижений»  самого себя, успеха и т.д.  более 
половины людей в мире даже близко не обращаются к задаче и не 
подбираются к какойлибо заметной степени реализации 
внутреннего потенциала: «Чем выше поднимешься, тем больнее 
падать». Люди понимают, это отмечают исследователи, что условие 
становления, перехода на следующий уровень бытия требует 
мужества, выводящего человека из уютного и безопасного укрытия, 
на просторы , бытия. Это бытие – его собственное, но уже и не его. 
Через боль инициаций – человек двигается к новым этапам жизни, 
на которых он часто оказывается один на один с собой и со своим 
инобытием. Главным условием свободы и роста человека является 
сознавание себя и конфронтация с собой, требующие «принятия 
ответственности и чувства одиночества, которое влечет за собой эта 
ответственность». Это предполагает отказ от иллюзии «детского 
всемогущества», принятие того, что абсолютной уверенности в 
решениях, которые, так или иначе, будут приниматься, никогда не 
будет, что душу человека и путь его знает только Бог. Развитие  
мужество или воля быть, вопреки обстоятельствам и мнениям 
окружающих, вопреки своим страхам, невинность силы и сила 
невинности. Становление собой – тем, кем человек может стать,  
глубинное, свойственное каждому человеку стремление, которому 
противостоит  особенно в моменты кризисов и моменты, когда 
человек учиться чемулибо, поиск большей уверенности и 
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безопасности. Если стремление к личной и родовой безопасности и 
комфорту побеждает, если человек не поднимается над 
инстинктами благополучия и полового размножения, то стремление 
к росту и становлению оказывается приторможенным или 
полностью подавленным. Тогда человек довольствуется 
достигнутым положением вещей: его все устраивает в своем 
собственном развитии, в себе, недоволен он только окружающими 
людьми и обстоятельствами, побуждающими его чтото 
предпринимать, да еще и учитывая реальные обстоятельства, а не те 
вымышленные, которые он вместе с решением об отказе от 
дальнейшего развития принял. Прокрастинация – иллюстрация 
этого феномена. Человек будет ходить по замкнутому кругу 
проторенных дорог, применяя готовые и проверенные способы 
решения проблем, избегать «лишней нагрузки», бесконечно 
откладывать то, что требует «выхода из зоны комфорта», 
игнорировать задачи и людей, с которыми он сталкивается для 
своего роста, а его неиспользованные и даже неопробованные 
способности будут оставаться «зарытыми в землю». 
Прокрастинация является одним самых из ярких проявлением этого 
комплекса  сомнения в возможности достижения 
самоактуализации (самореализации). Она связана, кроме того, с 
непониманием и страхом «полноценного функционирования»: 
страх успеха, и снижает уровень притязаний. Неосознаваемое и 
даже осознанное внутреннее сопротивление полной реализации 
заложенных в человеке способностей, выступающее препятствием 
на пути личностного роста, играет важнейшую роль в 
возникновении прокрастинации, а также ее основы  комплекса 
Ионы. 

В Книге пророка Ионы, повествуется о том, как Господь 
предначертал человеку по имени Иона роль пророка, и, в 
исполнение предначертания, Он отправил его в столицу Ассирии 
Ниневию с тем, чтобы Иона донес Слово Божье до погрязших в 
грехе, побудил их покаяться. Бог дал Ионе прямое поручение 
проповедовать и предупредить жителей Нивевии о грядущем 
наказании за прошлые прегрешения. Однако, Иона был весьма 
напуган и предпочел уклониться от предначертанной роли (видимо, 
он полагал, что люди неохотно прислушиваются к истине и 
пророков не жалуют, тем более  пророков, не имеющих серьезного 
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опыта). Жители Ниневии казались ему чрезвычайно опасными, он 
не верил в то, что он сможет своей проповедью отвратить их от 
греха, в котором те погрязли, а просто ехать туда и сообщать 
неприятное известие, даже при условии надежды на всемилость 
Бога, он не хотел . Иона уклоняясь от поручения сел на корабль и 
поплыл в противоположную сторону  в испанский порт Фарсис. Но 
путь его не был легким: в конце концов Бог поднял огромную бурю, 
а моряки, узнав с помощью жребия причину приближающегося 
кораблекрушения, бросают Иону  не только с его согласия, но и с 
его подачи  за борт. Очевидно, как видно из дальнейшего текста, 
Иона уже тогда хотел «отделаться легко»: умереть и «концы в 
воду». Однако, в воде пророка съедает большая рыба. По одним 
данным эта рыба предназначалась именно для такой цели, а ее 
просторное чрево освещалось драгоценными камнями. В свое время 
она должна была пойти на еду Левиофану, но Иона спас ее, поэтому 
в ответ она дала ему убежише в буре, то есть  спасла. Непонятно 
тогда, почему Иона не остался в рыбе, или хотя бы не доплыл с ее 
помощью до берега. По другой версии, Иону проглотила рыба, 
находившаяся в периоде метания икры, и в темном чреве ее было 
тесно. Сам Иона, таким образом, представал как «икринка», 
предназначенная для рождения. Согласно известному в России 
варианту, Иону проглотил большой кит, в чреве кторого дурно 
пахло и Ионе грозила смерть. После трех дней и трех ночей молитв 
Ионы, Бог внял им и сжалился и выпустил пленника, повелев рыбе 
извергнуть его на сушу, а Ионе идти в Ниневию и пророчествовать. 
Не то Ионе не оставалось ничего другого, кроме как выполнить 
поручение Господа, в том числе понимая, что в ином случае его 
ждут другие мытарства, не то потому, что пережитые испытания 
помогли Божьему избраннику принять предначертание, Иона решил 
его исполнить. Насколько благоговейно он это сделал – вопрос, но 
теперь Иона в действительности направился в Нивевию и начал 
проповедовать о гибели города через 40 дней. Его усилия 
вознаградились, проповеди Ионы привели к покаянию ниневийцев, 
они усердно молились и заслужили прощение Бога [1].  

Отличительной чертой людей с комплексом Ионы, страхом 
свободы и ответственности, полагается склонность к депрессии и 
тревогам. Люди, боящиеся развития придают значимость вещам 
банальным и несущественным, подчас погибая в круговороте 
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экзистенциально бессмысленных дел, но невнимательны к важным, 
склонны их игнорировать, как и собственные обязанности в 
отношении своего развития, отношений и понимания мира. Такие 
люди ставят перед собой более или менее ничтожные цели, часто и 
тщательно «празднуют победы», сознательно избегают назначения 
на ответственные, руководящие должности, несмотря на наличие 
способностей (стратегического мышления, тонкого понимания, 
проницательности, харизматичности и привлекательности, в 
качестве спутника жизни нередко выбирают себе наиболее 
невзрачного, посредственного партнера). Многие люди обрекают 
себя на непрекращающийся самообман: желая избежать 
определенных рисков, связанных с преодолением настоящих 
трудностей, с самосовершенствованием и с внутренним прогрессом, 
они изначально живут так, словно их постигла тотальная неудача. 
Привычка к неудачам гарантирует внутренний покой: выбранное 
при поддержке семьи и других институтов социализации в качестве 
нормативного то или иное страдание понятно, неизбежно и 
защищает их от других страданий, тем более таких «нелепых» как 
духовное самоотречение, святость. 

В интерпретации  психологов, Иону мучили бессознательные 
тревога и страх перед самоусовершенствованием и развитием его 
способностей, обусловливающие снижение уровня притязаний. 
Страхи, опровергнутые тем фактом, что ему удалось «обратить» 
ниневийцев, препятствовали личностному росту и уменьшали 
шансы самоактуализации человека и достижения им успеха. Отказ 
от попыток полной реализации своих способностей 
дестабилизирует и зачастую является причиной возникновения 
неврозов и. Комплекс Ионы обусловливает также негативное и даже 
враждебное отношение человека к другим, заметным и «великим 
людям», добившимся успеха, известности и славы в той или иной 
сфере деятельности. Такой человек склонен ненавидеть даже себя, 
ревновать себя самого к своим же успехам и ненавидеть 
окружающих за то, что они поддерживают его, подтверждают его 
ценность: разочарование, а не очарование приходит к ним вместе с 
успехом жизни. Так, потерявший «лицо» от того, что предрек 
несбывшееся, и раздосадованный тем, что намерение насладиться 
зрелищем божественного возмездия потерпело крах, то ли 
недовольный тем, что всемилость Бога оказалась больше и 
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реальнее, чем он предполагал, разочарованный Иона, вместо того, 
чтобы восхвалить Бога и праздновать прощение, попросил у Него  
своей собственной смерти. В ответ Бог успокоил его и вырастил над 
его головой в жаркой пустыне (куда Иона сбежал от ликующих 
ниневийцев, явно не разделяя их счастья и восторга милостью Бога) 
тенистое древо, дав Ионе прохладу Своего утешения. Видимо, что
то случилось в эту ночь в голове и душе Ионы, раз на следующий 
день Он послал на растение «червя», и древо почти сразу засохло. 
Иона, потрясенный видом увядающего гиганта, а также 
измученный жарой насланного на него Богом пустынного ветра, 
вновь попросил о смерти. Он не идентифицировал себя ни с 
деревом, ни со знойным ветром, он лишь потерял наконец 
обретенный комфорт. На свой вопрос он получает следующий 
ответ: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился Мне 
ли не пожалеть Ниневии, города великого?» Бог пытается вновь 
обратить внимание Ионы на чтото или когото кроме него, но, 
видимо, безуспешно. Других диалогов Ионы с Богом не описано: 
они прекратились. Бог замолчал: лицо Бога, от которого бежал 
Ионы в начале, от него таки отвернулось. Можно предположить, 
что Иона опасается, что любой расцвет, тем более неожиданный, 
будет завершен гибелью и, чтобы «не мучить себя самого», вновь 
просит у Бога смерти. Можно объяснить это и иначе: попыткой 
манипулировать Богом. Однако, самое важное – что он не ценит 
себя, своей жизни (Богом, даровавшим ее), недоволен ею и собой. 
Причина же в том, что он – не трудился, не прилагал усилий или, 
прилагал их, но не связал их с результатом. Ведь именно он 
проповедовал и спас город,  но именно он, отказался от себя и 
результатов своего труда, поскольку не принимал жизнь, Бога и 
самого себя. Непринятие себя обычно связывают с 
прокрастинацией, отказом от развития и, в случае неприятия и 
осуждения, ропота на Бога – с десакрализацией [3]. Заурядный, 
«серый» человек предпочитает уступить обременительную свободу, 
самореализацию и успех в обмен на гарантированный минимум 
стабильного благополучия или даже гарантированный неуспех и 
внешний контроль, снимающий с него ответственность. В терапии 
реальностью поясняется механизм этого феномена: «быть 
неудачником просто». Подобно тому, как пророк Иона пытался 
уклониться от уготовленного ему служения (в котором его 
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предназначение, сущность и свобода самовыражения совпадали 
бы), многие люди избегают ответственности, опасаясь в полной 
мере использовать свой потенциал, понять себя и мир. Они 
предпочитают ставить перед собой мелкие, незначительные цели, 
не стремятся к серьезным жизненным успехам и к осмыслению 
жизни как «тотальности» и ценности. Такой «страх величия», 
переходящий порой в желание осквернить величие, является 
наиболее опасным для самоактуализации. Насыщенная, 
полнокровная жизнь обычным людям кажется невыносимо 
трудной, скучной и неинтересной или, по крайней мере, «слишком 
уж» отличной от других. Корни комплекса Ионы усматриваются в 
том, что люди боятся оторваться от всего привычного, бояться 
выделяться из «серой массы», бояться потерять контроль над тем, 
что уже есть. Причиной многих проблем является стремление к 
комфорту, благополучию и стремление к благополучию рода, 
которые, будучи выраженными чрезмерно, являются предпосылкой 
ряда патологических и квазипатологических явлений: скуки и лени, 
эгоизма и гордыни (элитарности), ревности и зависти, приостановки 
личностного роста в целом. Развивающийся на почве 
самодовольной пресыщенности, эгоцентрических ориентаций и 
страхов изменений, реальности, свободы и ответственности, 
отношений и одиночества, нового понимания и «непрозрачности» 
жизни, комплекс Ионы заключается в удовлетворенности 
достигнутым, отказе от реализации своих способностей во всей их 
полноте, отказ заботиться о себе и о мире (своем предназначении) 
ради сохранения себя и  рода.  
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