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Введение 

Магическое мышления уже долгое время 

является объектом исследования различных 

научных дисциплин, таких как антропология, 

этнология, культурология, психология и т. д. 

Согласно многим исследованиям, как в рос-

сийской, так и в зарубежной культуре магиче-

ское мышление имеет широкое распростране-

ние [1, 2]. В работах авторов, исследующих 

данную проблему, можно обнаружить боль-

шое разнообразие определений магического 

мышления. Различными авторами магическое 

мышление определяется как убеждение
1
 [3], 

инфантильный вид мышления [4] и защитный 

механизм
2
 [5]. Подобный плюрализм может 
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быть объяснен недостаточной изученностью 

психологического содержания данного поня-

тия, что в значительной степени осложняет 

исследование влияния данного феномена на 

эмоциональное состояние и поведение взрос-

лых людей как в рамках нормы, так и в пато-

логии. 

Целью данного исследования является 

анализ роли и функций магического мышле-

ния и веры в магию в структуре психических 

процессов взрослого здорового индивида. 

В ряде работ Е.В. Субботский
3
 (2012, 

2013) определяет магическое мышление как 

умственные действия – размышление, вос-

приятие, представление, воспоминание, вооб-

                                                           
3
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годной Междунар. науч.-практ. конф. (Москва, 5–6 

декабря 2012 г.). 2012. 

Общая психология, психология личности, 
история психологии 
 
УДК 159.923.2+159.964 DOI: 10.14529/jpps210401 

МАГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ВЕРА В МАГИЮ В СТРУКТУРЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ И КОПИНГ-СТРАТЕГИЙ 

Э.Э. Байрамова, С.Н. Ениколопов 
Научный центр психического здоровья, г. Москва, Россия  
 

 

Аннотация. Магическое мышление присутствует в психической жизни наравне с ло-

гическим мышлением, не создавая помех для нормального существования человека в об-

ществе. Чаще всего магическое мышление актуализируется в эмоционально значимых си-

туациях, в том числе и в ситуации стресса. В то же время вера в магию, которая отрицает 

известные законы реального мира, также может проявляться в стрессовых ситуациях, од-

нако, в отличие от магического мышления, она зачастую приводит не к повышению, 

а к снижению адаптивности индивида. Тот факт, что вера в магию актуализируется в 

стрессовых ситуациях в связи с необходимостью адаптации к ним, позволяет предпола-

гать, что она функционирует в психическом поле человека или как защитный механизм, 

или как копинг-стратегия. Цель: анализ существующих на сегодняшний день в психоло-

гии оснований для отнесения веры в магию к одному из двух обозначенных классов пси-

хических процессов. Теоретические основы. Для работы над статьей использованы науч-

ные электронные библиотеки КиберЛенинка и eLIBRARY.RU. Результаты: в результате 

исследования было показано, что вера в магию, опирающаяся на магическое мышление, 

является копинг-стратегией. Заключение: полученные результаты дают основания для 

дальнейшего исследования веры в магию и магического мышления как копинг-стратегии 
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ражение и другие формы мысленной обработ-

ки сверхъестественных событий (таких как 

полет человека на метле, превращение чело-

века в животное, животные, говорящие на че-

ловеческих языках, и т. п.), которые наруша-

ют законы физики, биологии и психологии 

[6]. К таким действиям может относиться 

просмотр фильмов (например, «Властелин 

колец»), чтение книг (например, серия книг 

про Гарри Поттера), прохождение компью-

терных игр (например, «Герои меча и ма-

гии»), посвященных магии, а также, к приме-

ру, сны, в которых происходят магические 

события (девушка летает на метле, посторон-

ние люди могут читать мысли друг друга и 

т. д.). Именно вовлеченность сверхъестест-

венных событий в мыслительный процесс от-

личает магическое мышление от логического 

и воображения.  

Магическое мышление появляется в дет-

ском возрасте, сохраняется у взрослых на бес-

сознательном уровне и проявляется в качестве 

феноменологического (магического) воспри-

ятия реальности [7]. На когнитивном уровне 

взрослый человек способен отличать магиче-

ские (нарушающие известные физические за-

коны) и обычные события.  

В сознании человека существует два пла-

на «воображаемой» реальности. Одна из них 

является мысленной копией существующей 

объективной внешней реальности. В ней мы 

можем представить и вспомнить лица близких 

людей, то, как расположены вещи в нашей 

квартире, здания, которые видим каждый день 

по дороге на работу. Ее события не отличают-

ся от событий видимой реальности и не про-

тиворечат законам природы и общества. Эту 

реальность Е.В. Субботский (2015) называл 

воображаемой обычной реальностью. Содер-

жание второй реальности не имеет аналогов в 

обычной реальности, в ней соблюдение зако-

нов физики, биологии и психологии не обяза-

тельно. В этой реальности мы можем вообра-

зить чтение мыслей, существование летаю-

щих тарелок и инопланетян, воскрешение 

умерших и т. д. Такая реальность называется 

воображаемой магической реальностью. Ма-

гическое мышление существует в рамках во-

ображаемой магической реальности. В созна-

нии существует четкая граница, которая отде-

ляет план воображаемой обычной и магиче-

ской реальности. Процесс удержания этой 

границы называется «усилием различения ре-

альности». В сознании взрослого человека 

«усилие различения реальности» осуществля-

ется бессознательно [8]. Проявление магиче-

ского мышления зависит от того, насколько 

глубоко в бессознательном «залегает» вера в 

магическое и насколько сильна психологиче-

ская защита от нее [2]. 

Помимо магического мышления 

Е.В. Субботский (2010) выделяет веру в ма-

гию, которая предполагает, что магические 

события, «которые нарушают современные 

физические законы, существуют в реальном 

мире. Первоначально вера в магическое появ-

ляется у детей как легитимная, сознательная 

форма верований, которая сосуществует с ве-

рой в физическую причинность;  позже, под 

давлением науки и религии, ВВМ уходит в 

область бессознательного» [2]. Во взрослом 

возрасте вера в магию может проявляться то-

гда, когда существующая реальность оказыва-

ется опасной и отрицание магических свойств 

реальности может нести неприятные послед-

ствия [2].  

Таким образом, можно утверждать, что 

существует два типа суждений о магии: абст-

рактные и онтологические. Онтологические 

суждения включают в себя убеждения о базо-

вых свойствах мира, таких как структура ма-

терии. Вера в то, что физические законы 

управляют миром, также относится к онтоло-

гическим суждениям, потому что физические 

законы являются основополагающими для ра-

ционального понимания мира. Для того чтобы 

определить, верит человек в магию или нет, 

нужно выявить не только его концептуальное 

понимание магии, но и онтологическое [9]. 

Данное разделение магического мышле-

ния и веры в магию кажется нам крайне важ-

ным. Магическое мышление является частью 

сознания многих современных взрослых лю-

дей, помогает в формировании новых рацио-

нальных конструкций и моделей, делает мир 

более «безопасным», «подходящим» и «со-

размерным» для человека, способствует пози-

тивному фантазированию, в результате кото-

рого создаются «продуктивные иллюзии», 

помогающие преодолевать сложные жизнен-

ные ситуации. В этом контексте магическое 

мышление может существовать наравне с ра-

циональным [10]. В то время как вера в ма-

гию, отрицающая на онтологическом уровне 

существование современных законов физики, 

биологии и психологии, в значительной сте-

пени нарушает контакт человека с сущест-

вующей внешней реальностью, во многом она 



Байрамова Э.Э., Ениколопов С.Н.           Магическое мышление и вера в магию 
.              в структуре психологических защит… 

  7 Психология. Психофизиология. 
2021. Т. 14, № 4. С. 5–13 

может становиться фактором дезадаптации 

как в норме, так и при различных психиче-

ских заболеваниях, таких как обсессивно-

компульсивное расстройство или разного ро-

да нарушения шизофренического спектра.  

Помимо прочих, одной из основных при-

чин актуализации магического мышления и 

веры в магию является высокий уровень 

стресса [4, 5, 11, 12]. В качестве стрессоров, 

стимулирующих обращение человека к маги-

ческой реальности, могут выступать как ре-

альные события, так и вероятностные [13]. 

Помимо реакции на физические стрессоры, 

такие как болезни, землетрясения, военные 

действия, человек способен реагировать на 

психические стрессоры, которые связаны с 

необходимостью принятия важных решений, 

ситуациями неопределенности, высокой субь-

ективной значимостью ситуации и т. д. Совре-

менная социально-экономическая и политиче-

ская ситуация в мире характеризуется крайней 

нестабильностью и выступает как стрессор 

длительного действия. В зависимости от сте-

пени своей интенсивности и продолжительно-

сти стрессовые ситуации истощают адаптаци-

онный ресурс человека
4,5

 [14, 15]. 

Уровень стресса и переживаемые челове-

ком эмоции являются результатом взаимодей-

ствия средовых процессов и человека [16–18]. 

По мнению Е.П. Белинской (2009), большин-

ство современных научных психологических 

концепций, изучающих преодоление трудных 

жизненных ситуаций, описывают совладание 

как динамический процесс, протекание кото-

рого зависит не только от характера стрессо-

вой ситуации и индивидуальных особенно-

стей личности, но и от их взаимодействия, в 

результате которого формируется комплекс-

ная когнитивная оценка ситуации, которая 

включает в себя видение ситуации, сформи-

рованное человеком, его представления о 

своих возможностях в ней [19].  

Р. Лазарус выделял два вида когнитивной 

оценки потенциальной угрозы – первичную и 

вторичную. Первичная оценка является клю-
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 Александрова Л.А. Психологические ресур-
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наук. Москва, 2004. 207 c. 
5
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чевой в возникновении ощущения угрозы и 

зависит от уровня развития личности, степени 

зрелости его защитных механизмов [9, 16, 20]. 

Как считает Р. Лазарус, вторичная когнитив-

ная оценка определяет то, какая стратегия 

совладания будет выбрана индивидом [19]. 

Способы совладания, выбираемые человеком, 

обусловлены личностными характеристиками 

и уровнем психотравмирующего воздействия 

трудной ситуации [16]. Таким образом, если 

после первичной когнитивной оценки ситуа-

ция рассматривается человеком как стрессо-

вая, появляется необходимость в совладаю-

щем поведении, которое осуществляется при 

помощи копинг-стратегий на основе копинг-

ресурсов, тех характеристик социальной сре-

ды и самой личности, которые обеспечивают 

эффективную адаптацию к стрессовому воз-

действию [21].  

Чем более трудной и субъективно значи-

мой является ситуация, тем больше вероят-

ность того, что для ее разрешения человек при-

бегнет к вере в магию. Так как вера в магию 

служит для помощи в совладании со стрессом
6
 

[22], важно понять, на каком из этапов когни-

тивной оценки стрессовой ситуации она актуа-

лизируется. Для этого необходимо определить, 

является ли вера в магию механизмом психо-

логической защиты или копингом. 

Данные понятия (механизмы психологи-

ческой защиты и копинги) разрабатывались 

на разных этапах развития науки в рамках 

различных психологических школ. Психоло-

гическая защита является механизмом, обес-

печивающим нормальную повседневную ра-

боту психики [23–27] за счет снижения субъ-

ективной значимости травмирующего факто-

ра [28]. В тот момент, когда достижение же-

лаемого человеком результата невозможно 

или воспринимается как невозможное, начи-

нается действие защитных механизмов. Оно 

осуществляется в виде специфических спосо-

бов переработки или отторжения информа-

ции, которая определяется как разрушитель-

ная или неблагоприятная.  

Результатом такой переработки является 

снижение субъективной значимости психоло-

гически травмирующих ситуаций, что приво-

дит к их полной или частичной нейтрализа-

ции [13]. В норме работа механизмов защиты 
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обеспечивает устойчивость и упорядочен-

ность картины мира [20]. 

Действие защитных механизмов не обес-

печивает достижение желаемой цели, однако 

помогает созданию и поддержанию душевно-

го спокойствия, которое может дать время и 

ресурс для разрешения реально возникшего 

затруднения. Функции психологической за-

щиты неоднозначны. С одной стороны, они 

помогают адаптации человека к своему внут-

реннему миру и сохранению внутреннего го-

меостаза. С другой стороны, могут снижать 

уровень приспособления к внешней социаль-

ной среде.  

Предполагается, что у каждого человека 

существует предпочитаемый тип психологи-

ческой защиты. Выбор конкретного типа за-

щиты (или нескольких) является результатом 

взаимодействия нескольких факторов: кон-

ституциональных особенностей, природы 

стрессовых факторов, с которыми человек 

сталкивается в раннем детстве, защит, смоде-

лированных родителями или другими значи-

мыми фигурами, и прожитых последствий 

использования конкретных защит [20]. 

Степень эффективности работы защит-

ных механизмов зависит от уровня развития 

личностной организации. Нерешенные или 

прерванные задачи раннего психологического 

развития влияют на формирование защитных 

процессов. Н. Мак-Вильямс (2015) выделяет 

первичные (примитивные) и вторичные (зре-

лые) защиты. Работа примитивных защитных 

механизмов характеризуется глобальностью, 

смешением эмоциональной, поведенческой и 

когнитивной реальности, малой дифференци-

рованностью в отношении чувственной сфе-

ры. Они имеют недостаточной контакт с 

принципом реальности и связаны с неполным 

осознанием сепарированности и постоянства 

окружающего мира [20].  

Подобные защиты довербальны, доло-

гичны и магически. Естественное восприятие 

мира ребенком непосредственно связано с 

примитивными защитами. В более взрослом 

возрасте по мере развития психологических 

навыков в норме у человека появляются более 

зрелые защиты, которые способны опреде-

ленным образом трансформировать эмоции, 

мысли, чувства, ощущения, поведение и ре-

зультаты их взаимодействия [20].  

Понятие копингов впервые было введено 

С. Фолкманом и Р. Лазарусом в транзактной 

модели стресса. В данной модели состояние 

стресса является результатом взаимодействия 

человека и средовых процессов. Поэтому 

можно говорить, что преодоление стресса яв-

ляется не стабильной чертой личности, а из-

меняющейся характеристикой, отражающей 

динамику данного процесса.  

Задачей копингов является снижение пе-

реживания стресса за счет адаптации и разре-

шение сложившейся стрессовой ситуации. 

Р. Лазарус и С. Фолкман определяли копинги 

как «постоянно изменяющиеся когнитивные и 

поведенческие способы преодоления специ-

фических внешних и внутренних требований, 

которые оцениваются человеком как значи-

тельные или превосходящие его возможно-

сти» [9]. Они создали дихотомическую клас-

сификацию копинг-стратегий. Эмоционально-

ориентированные стратегии направленны на 

снижение физического и психологического 

влияния стресса за счет мыслей и действий. 

Они не воздействуют на стрессовые факторы, 

но дают ощущение большего спокойствия и 

комфорта. Проблемно-ориентированные ко-

пинги помогают человеку наладить отношения 

«человек – среда» благодаря когнитивной 

оценке. Это помогает объективнее оценить си-

туацию, воздержаться от поспешных действий 

и попытаться решить проблему [29]. Вайтен и 

Лойд (2008) создали более современную аль-

тернативную классификацию копингов, в ко-

торой выделили три типа копинг-стратегий: 

1) стратегии когнитивной адаптации; 2) стра-

тегии поведенческой адаптации; 3) эмоцио-

нально-ориентированные стратегии [30]. 

Стратегии когнитивной адаптации основы-

ваются на мышлении, их целью является изме-

нение отношения к ситуации, например, изме-

нение целей или ценностей. Стратегии пове-

денческой адаптации связаны с воздействием 

на причину проблемы, их задачей является по-

иск информации, устранение причины затруд-

нений, обучение новым навыкам преодоления 

трудностей. Изменение эмоционального со-

стояния связано с эмоционально-ориентиро-

ванными стратегиями. Их целью является ра-

бота с эмоциями, возникающими вследствие 

стресса. К ним относятся различные техники 

проживания и выражения эмоций, трансовые 

методики работы с эмоциями и т. д. [21]. 

Представления об отношениях между ко-

пинг-процессами и психологическими защи-

тами у разных авторов отличаются. Лазарус 

предложил использовать параметры функ-

ционально-целевой значимости, модуса сов-



Байрамова Э.Э., Ениколопов С.Н.           Магическое мышление и вера в магию 
.              в структуре психологических защит… 

  9 Психология. Психофизиология. 
2021. Т. 14, № 4. С. 5–13 

ладания, временной и инструментальной на-

правленности в качестве критериев различе-

ния копинг-стратегий и механизмов защиты. 

Крамер (Cramer) предлагает два основных 

критерия для отличия копинг-стратегий и за-

щитных механизмов: (1) осознанный/ 

бессознательный характер и (2) произволь-

ная/непроизвольная природа процессов. 

M. Майсели и K. Кастельфранчи (2001) позже 

предложили еще один критерий отличия: на-

правленность на искажение/пересмотр со-

стояния. Искажение определяется как воздей-

ствие на установки вследствие бессознатель-

ного желания их отвергнуть, избежать непри-

ятные эмоции [31].  

Пересмотр состояния также происходит 

через изменение установок, которое основано 

на осознанном желании их отвергнуть. Его 

целью является «эпистемическая точность», 

то есть максимально правильное отражение 

реальности [19]. Другие авторы рассматрива-

ют стратегии совладания как родовое поня-

тие, включающее в себя как бессознательные, 

так и осознанные защитные техники. Мы, как 

и Е.И. Рассказова (2013) [32], придерживаем-

ся мнения, что основным отличием защитных 

автоматизмов от копинг-стратегии является 

неосознанное включение первых и сознатель-

ное, целенаправленное использование по-

следних. Психологическая защита направляет 

копинг, который формируется в ходе даль-

нейшего онтогенетического развития и стано-

вится устойчивым в процессе накопления 

жизненного опыта. Опираясь на данное ут-

верждение и на вышеизложенные представле-

ния о содержании копинг-стратегий, мы бу-

дем определять веру в магию как один из ви-

дов копинг-механизмов.  

Таким образом, можно говорить, что 

оценка ситуации как критической и принятие 

решения о механизмах ее преодоления проис-

ходит по следующей схеме. Первично попа-

дая в ту или иную ситуацию, человек оцени-

вает ее как стрессовую в зависимости от сте-

пени психического дискомфорта, который она 

может принести. Для преодоления данного 

дискомфорта человек использует неосозна-

ваемые механизмы психологической защиты, 

эффективность которых напрямую зависит от 

уровня развития личностной организации. 

Далее, если действия психологических защит 

оказываются недостаточными или неэффек-

тивными (в случае использования примитив-

ных защит), для устранения психологической 

угрозы могут быть использованы различные 

копинги. Именно на этом этапе человек будет 

прибегать к вере в магию для разрешения 

стрессовой ситуации. Поэтому мы считаем, 

что вера в магию будет относиться к копинг-

стратегиям. Для нее характерна осознанность, 

в отличие от защитных механизмов. Вера 

в магию может быть отнесена как к эмоцио-

нально-ориентированным, так и к проблемно-

ориентированным копингам по Лазарусу. 

В классификации Вайтена и Лойда (2008) ве-

ра в магию будет относиться к стратегиям по-

веденческой адаптации [30]. При этом, не-

смотря на то, что задачей копингов является 

снижение уровня стресса и разрешение сло-

жившейся ситуации, вера в магию часто будет 

являться дезадаптивной. Она связана лишь с 

временным облегчением или уменьшением 

отдельных проявлений стресса и в отсутствие 

совместного с ней использования других ко-

пингов в длительной перспективе будет при-

водить к снижению адаптивности и усилению 

физического и психического неблагополучия 

индивида.  

 

Заключение 

Вера в магию в повседневной жизни час-

то сопутствует различным формам психиче-

ских нарушений (невротических, психосома-

тических, аддитивных) и соматических забо-

леваний. Она может оказывать значительное 

влияние на специфику возникновения и осо-

бенности протекания этих заболеваний
7,8

. Со-

гласно разным исследованиям вера в магию 

имеет непосредственную связь с нарушения-

ми шизофренического спектра. Кроме того, ее 

наличие в значительной степени осложняет 

течение подобных заболеваний. Например, 

способствует появлению большего количест-

ва психотического и психопатоподобного 

опыта, усиливает аффективные нарушения [3, 

33]. В нашем предыдущем исследовании было 

показано, что в патологии вера в магию свя-

зана с определенной ригидностью, стереотип-

ностью, неспособностью перестроения своего 

способа мышления под требования ситуации. 

Кроме того, вере в магию сопутствуют эле-

                                                           
7
 Нелюбина А.С. Роль обыденных представ-

лений в формировании внутренней картины бо-

лезни: дис. ... канд. психол. наук. Москва, 2009. 

243 с. 
8
 Стоянова И.Я. Пралогические образования в 

норме и патологии: дис. ... д-ра психол. наук. 

Томск, 2007. 303 с. 
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менты «черно-белого» мышления [33]. При-

веденные выше результаты дают основу для 

предположения, что вера в магию лишь в ред-

ких случаях будет успешно выполнять задачи 

совладания со стрессовыми ситуациями и 

значительно затруднять процесс выздоровле-

ния и адаптации пациентов к повседневной 

жизни. Поэтому изучение особенностей ее 

возникновения и функционирования как ко-

пинг-стратегии имеет большое значение для 

клинической психологии. 
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Abstract. Magical thinking is present in mental life along with logical thinking, without in-

terfering with the normal existence of a person in society. Most often, magical thinking is actual-

ized in emotionally significant situations, including stressful situations. Belief in magic, which 

denies the known laws of the real world, can also manifest itself in stressful situations. However, 

unlike magical thinking, it often leads to a decrease in personal adaptability. The fact that belief 

in magic is actualized in stressful situations as the need to adapt to them suggests that it functions 

either as a defense mechanism or as a coping strategy. Aim: the paper aims to analyze scientific 

grounds for classifying belief in magic as one of the above mentioned mental processes.  
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Materials and methods: The CyberLeninka and eLIBRARY.RU electronic libraries were used to 

find scientific literature in the field. Results: аs a result of the study, it has been shown that belief 

in magic that is based on magical thinking is a coping strategy. Conclusion: the results of the 

study are the basis for further research on belief in magic and magical thinking as a coping strat-

egy for various mental and psychosomatic disorders. 

Keywords: magical thinking, belief in magic, defense mechanisms, coping strategies, stress. 
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