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Представлено краткое обоснование необходимости разработки важной общенаучной и психо-
логической проблемы лени. Обоснованы основные направления психологического изучения лени 
и ленивых людей, определено их содержание. Рассмотрены методические аспекты таких исследова-
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Проблема лени, ее влияния на наше об-
щество, жизнедеятельность людей, несмотря 
на то, что часто декларируется как очень важ-
ная, на самом деле до конца не осознается. 
Сейчас практически невозможно ответить на 
вопросы, сколько у нас в стране ленивых лю-
дей? Какой они наносят ущерб? Можно ли 
сократить их количество? Ответы на эти во-
просы должна дать наука и, прежде всего, 
психология, однако исследования психоло-
гических особенностей лени и ленивых лю-
дей проводятся ограниченно и не системати-
зированно. Явно недостаточно исследований 
лени и ее проявлений в близких психологии 
науках — педагогике и социологии.  

Недостаточная разработанность пробле-
мы, ее высокая значимость обусловили не-
обходимость проведения специального ана-
лиза ее состояния. В результате такого анализа 
было установлено, что сейчас можно выде-
лить несколько перспективных направлений 
изучения лени, исследования в рамках кото-
рых могут дать конструктивные результаты.  

Первое направление. Его содержанием яв-
ляется анализ существующих понятий и опре-
делений, связанных с проблемой лени, рас-
крытие их весьма важной психологической 
специфики.  

Исходным понятием, естественно, яв-
ляется «лень». Понятие лени представлено 
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преимущественно в словарях русского языка 
и представляется как «отсутствие желания 
работать, любовь к безделью» (8), как «не-
охота работать, отвращенье от труда, от дела, 
занятий; наклонность к праздности, к туне-
ядству» [3]. 

В этих определениях констатируется доми-
нирующая роль в развитии лени мотивационно-
потребностной сферы, а также некоторые осо-
бенные характеристики направленности личности 
ленивых людей. 

Соответственно базовому понятию были 
сформулированы и другие близкие понятия. 
В частности, ленивый — «любящий безделье, 
не желающий работать, вялый, медлитель-
ный»; лениться — «испытывать лень»; ле-
ность — «склонность к лени» и др. 

Из приведенных понятий следует, что 
в них лень позиционируется разнопланово, 
преимущественно в контексте недостатка по-
будительных причин к активности, а также 
своеобразным проявлением потребностной 
сферы личности в форме желания не рабо-
тать. Кроме того, отчетливо просматри-
ваются и другие важные психологические 
особенности — низкая активность и получе-
ние удовольствия от безделья. Иными сло-
вами, лень является проявлением желания 
быть в состоянии низкой активности, кото-
рое способствует возникновению положи-
тельных эмоций.  

Понять сущностные характеристики 
лени может помочь и фольклор. О лени 
сложено немало пословиц и поговорок. Од-
нако в основном это нравственные оценки 
лени и ленивых людей. Например, «…труд 
человека кормит, а лень портит». Правда, 
в нем отмечались и биологические пред-
посылки лени: «Матушка лень раньше нас 
родилась».  

Интересно отметить, что среди крыла-
тых высказываний выдающихся личностей 
мало сказано о лени, но в имеющихся текс-
тах лень всегда осуждается [1]. В таких вы-
сказываниях часто приводятся психологиче-
ские прогнозы влияния лени на личность. 
В частности, по Аристотелю: «Ничто так не 
истощает и не разрушает человека, как про-
должительное физическое бездействие». 

По Авиценне: «Безделье и праздность не 
только рождают невежество, они в то же 
время являются причиной болезни».  

Отмеченные поговорки и крылатые вы-
сказывания свидетельствуют, что лень — это 
не просто негативное и осуждаемое свой-
ство личности, а свойство, способствующее 
деградации личности, иными словами, лень 
является одной из форм аутодеструктивного 
поведения. 

Обратимся к психологическим опреде-
лениям лени. Во многих психологических 
энциклопедических и справочных изданиях 
понятие «лень» не рассматривается вообще. 
Крупный отечественный психолог К.К. Пла-
тонов лень определял как «психическое яв-
ление в его трех формах, как отсутствие же-
лания делать что-либо, требующее волевого 
усилия и, главное, переживание удоволь-
ствия от безделья. Необходимо отличать лень 
от апатии и сознательного отказа от работы 
в силу неправильного отношения к труду» 
[9, с. 62]. В данном определении опять же 
подчеркивается значимость мотивационно-
потребностного аспекта, а также положи-
тельных эмоций от лени.  

Проведенный анализ понятийного аппа-
рата по проблеме лени свидетельствует о вы-
сокой психологической сложности лени. 

Второе направление. Его содержанием 
является общий анализ проведенных психо-
логических исследований по проблеме лени, 
но главное — исследований причинной 
обусловленности лени. В нем поиск причин 
лени и ее проявлений позиционируется как 
наиболее важный в ее изучении. 

Среди данных исследований особенно 
следует выделить работы Воробьевой В.В., 
Голубева Г.Г., Горбова Ф.Д., Ильина Е.П., 
Климова Е.А., Марковой А.К., Новикова М.А., 
Петровского В.А., Платонова К.К., Фейди-
мен Дж., Фрейгера Ф., Хайкина В.Л., Эйде-
миллера Э.Г., Юстицкиса В.В., Юнга К., 
Якиманской И.С. и др.  

Отметим, что в психологических иссле-
дованиях лени преобладают косвенные ис-
следования. Мало работ по психологическим 
механизмам лени, психофизиологическим 
и биологическим предпосылкам лени. Не дан 
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ответ на важный вопрос: ленивыми рож-
даются или становятся?  

В то же время в этих исследованиях встре-
чаются точные описания психологических 
особенностей проявлений лени у ленивых лю-
дей. Если ориентироваться на результаты дан-
ных исследований, можно предположить, что 
существуют как минимум три типа ленивых 
людей:  

– являются ленивыми в силу уникаль-
ного сочетания индивидуальных природно 
обусловленных особенностей, природной 
предрасположенности к лени (рождаются 
«ленивыми»); 

– таковыми становятся вследствие «про-
цесса научения» под влиянием стандартов 
и условий внешних; 

– таковыми становятся под влиянием 
природных свойств и внешней среды. 

У каждого типа свои особенные проявле-
ния лени.  

Интерес представляют исследования 
проявлений лени и причин лени. 

Лень, как низкая активность. Низкая ак-
тивность является самым распространенным 
проявлением лени. В психологии активность 
определяется как способность человека 
производить общественно значимые пре-
образования [10], а также как практическая 
предметно-чувственная деятельность, на-
правленная не только на преобразование 
окружающей реальности, но и на преобра-
зование самой личности [13]. Активность 
личности проявляется в деятельности, пове-
дении, общении. 

У ленивых людей все известные виды 
активности имеют низкий уровень, ленивые 
люди не отличаются целеустремленностью, 
упорством, настойчивостью. Современное 
понимание сущности низкой активности 
ленивых связано с приоритетом биологиче-
ского фактора в природе лени. Считается, 
что низкая активность обусловлена малым 
психологическим ресурсом личности, низ-
ким уровнем личностных потенциалов, от-
сюда лень выступает как своеобразный не-
осознаваемый психологический защитный 
механизм («охранительное торможение»), 
препятствующий разрушению системы, 

вследствие недостаточной ресурсности и ее 
невосполняемости. 

Лень как проявление гомеостаза (гомео-
стазиса). Данный вид проявления лени 
также является одним из самых распростра-
ненных. Гомеостаз в психологии рассматри-
вается как постоянство характеристик опре-
деленного состояния, его неизменность 
(У. Кэннон). Одна из целей гомеостаза у че-
ловека состоит в удержании его характери-
стик в определенных психологических и фи-
зиологических пределах. При гомеостазе ми-
нимизируются психоэнергетические затраты, 
снижается психическое напряжение, воз-
никает комфортное состояние.  

Психофизиологические механизмы го-
меостаза недостаточно изучены. Вероятно, 
они связаны с произвольной и непро-
извольной саморегуляцией психического 
состояния, цель которого осознается или 
не осознается, но выражается в ощущениях 
(Горбов Ф.Д., Новиков М.А.). У ленивых лю-
дей в силу сочетания природных или иных 
свойств состояние гомеостаза, возможно, 
также связано с их низкой ресурсностью, ко-
торая, вероятнее всего, еще и сопряжена еще 
с «переживанием удовольствия» от снижения 
психоэнергетических затрат. Надо подчерк-
нуть, что ленивые люди не получают удо-
вольствия от работы, как это отмечено у про-
дуктивно развивающихся людей. Состояние 
стабильно низкой активности у ленивых лю-
дей окрашено положительными эмоциями, 
отсюда его привлекательность и стремление 
к сохранению данного состояния. Дей-
ствительно, по имеющимся наблюдениям, 
у ленивых людей вынужденный выход из со-
стония гомеостаза всегда сопровождается 
сильными отрицательными эмоциями, про-
явлением недовольства тем, что нарушено их 
субъективно комфортное состояние. Вместе 
с тем гомеостаз лени разрушающе действует 
на личность. Это отмечал еще и Э. Фромм: 
«… тяга к успокоенности препятствует 
смыслу жизни» [12, с. 50]. 

Лень как проявление низкого уровня моти-
вации. Это проявление лени часто упомина-
ется в психологических исследованиях. 
Считается, что «отсутствие желания делать 
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что-либо» присуще всем видам лени. Дан-
ное нежелание объясняется низким уров-
нем мотивации. Вместе с тем причины та-
кой низкой мотивации могут быть разными. 
Среди распространенных причин больше 
всего отмечалось отсутствие личностного 
смысла в целенаправленной активности, 
личностная позиция («другие сделают»), 
отсутствие интереса, нежелание испыты-
вать напряжение активации. 

Еще одной значимой причиной слабой 
мотивации у ленивых людей является низ-
кая способность к самомотивации, то есть 
способности самостоятельно создавать для 
себя значимые мотивы, стимулирующие 
высокую целенаправленную активность. 
Самомотивация является следствием обре-
тения дополнительных значимых личност-
ных смыслов. Самомотивация, приводящая 
к повышению активности, нарушает гомео-
статическое состояние ленивых людей, ли-
шает их привычных положительных эмо-
ций, отсюда у ленивых отмечен ее низкий 
уровень. 

Лень как проявление недостатка волевых 
качеств. Данное проявление лени считается 
также одним из самых распространенных. 
Основными признаками проявления воли 
являются: сила побуждений человека и целе-
направленное произвольное поведение; 
осознанность регулирования поведения, 
в котором проявляется активное стремление 
к достижению поставленной цели; внутрен-
нее усилие для произвольных преднамерен-
ных действий; власть человека над своими 
страстями и побуждениями [7]. 

Известно, что любая целенаправленная 
деятельность связана с волевыми актами. 
В основе волевого акта лежат волевые дей-
ствия. Волевые проявления разнообразны, 
однако общим их свойством является то, что 
называется силой воли, — как степень не-
обходимого одноразового волевого усилия 
для достижения цели.  

У ленивых людей волевые качества раз-
виты слабо, сила воли недостаточна, они от-
рицательно относятся к любым волевым 
усилиям. Низка у них и волевая стойкость, 
то есть степень длительности волевого уси-

лия без его ослабления. Психологические 
причины недостатка волевых качеств у ле-
нивых людей изучены мало, хотя можно 
предположить, что и они связаны с отме-
ченной ранее ресурсной недостаточностью 
и стремлением к гомеостазу, то есть имеют 
биологическую природу. Нельзя исключать 
и влияние отрицательных примеров, кото-
рые становятся стандартами деятельности 
и поведения. 

Лень как проявление низких стандартов 
и эталонов в деятельности и личностно-про-
фессиональном развитии. В этой позиции 
констатируется явное доминирование со-
циального фактора. Известно, что именно 
принятые эталоны или стандарты в виде 
образов-целей являются направляющими 
в личностно-профессиональном развитии 
и профессиональной деятельности. Ориен-
тация на высокие стандарты и эталоны спо-
собствует расширению субъектного про-
странства и, как следствие, повышению всех 
видов активности. В процессе развития про-
фессионализма у субъектов возвышаются 
стандарты и эталоны, поэтому сам процесс 
развития является непрерывным и прогрес-
сивным [4].  

Случается, что люди, вообще склонные 
к малоактивному образу жизни, попадают 
в профессиональную среду, в которой доми-
нируют невысокие стандарты или эталоны 
активности и производительности. Они бы-
стро начинают ориентироваться на них, по-
тому что для них это комфортно. В резуль-
тате их и без того невысокая активность 
признается нормальной, не стимулируется 
ее дальнейший рост. Все содеянное или достиг-
нутое их удовлетворяет, стремление сделать 
что-то лучше, чем раньше, исчезает, работа 
перестает их увлекать. Данные причины 
способствуют возникновению лени или ее 
усиливают.  

Лень как жизненная позиция. Ленивые 
люди в большинстве своем понимают нега-
тивное влияние лени, в какой-то мере пере-
живают отрицательное отношение к себе со 
стороны окружающих, поэтому они склон-
ны искать «объективные» причины такого 
поведения. Причем ищут такие причины, 
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которые другими бы принимались как объ-
ективные. 

Для объяснения своей низкой активно-
сти и лени придумываются крылатые афо-
ристические выражения, якобы имеющие 
для них личностный смысл и определяющие 
их поведение. Например, «… ошибаются 
люди, которые что-то делают, поэтому что-
бы не совершать ошибок и не быть за это на-
казанным, надо ничего не делать». Отмече-
ны даже выходы на уровень декларации 
философских принципов, которые могут 
оправдать в глазах окружающих их лень. 
В частности, используют крылатое выска-
зывание Диогена: «Разбогатеть философу 
легко, но неинтересно» и другие, подобные 
ему. Однако это всего лишь повод, а не при-
чина лени. 

Следует отметить, что встречаются люди 
с весьма низкой активностью (использующие 
такую аргументацию), которые не являются 
ленивыми в общепринятом понимании, а та-
кое их поведение является вероятнее всего 
протестом против чего-то, в частности, не-
справедливой оценки труда [5]. 

Другие проявления лени. В литературных 
источниках можно встретить описания и 
других проявлений лени. В частности, как 
инфантильного состояния, боязни ответ-
ственности, защитной реакции, интуиции 
и пр. В большинстве своем отмеченные 
проявления не соответствуют психологи-
ческой сущности лени. Например, лень как 
боязнь ответственности. Практика управ-
ления людьми показывает, что боязнь от-
ветственности связана, скорее всего, с псих-
астенической акцентуацией, а не ленью. 
Такие акцентуанты могут быть весьма ак-
тивны только при отсутствии угрозы нака-
зания за ошибки. Именно боязнь совершить 
ошибку и получить за это наказание застав-
ляет их быть очень осторожными и мало-
активными, а вовсе не лень. Другие поло-
жения также требуют доказательств. 

Третье направление. Как отмечалось, 
оно представляет собой анализ других ис-
точников информации о лени и ленивых 
людях. Среди них выделим психологиче-
ский анализ религиозных источников и худо-

жественных произведений, они представ-
ляют собой очень большую ценность для ис-
следователя. 

В христианстве лень считается грехом. 
Лень связывают с одним из проявлений ве-
личайшего греха — уныния.  В Библии под-
черкивается, что леность может привести 
к трагическому для человека концу: «Алчба 
ленивца убьет его, потому что руки его отка-
зываются работать» (Притчи. 22. Библия.).  
В христианских священных текстах лени-
вые люди не радеют о данном им Богом та-
ланте, поэтому подвергаются суровому 
осуждению. Леность считается следствием 
действия внешних сил. В великопостной 
молитве святого Ефрема Сирина говорит-
ся: «Дух праздности, уныния, любоначалия 
и празднословия не даждь ми». Однако это 
не означает, что бороться с ленью нельзя 
и бесполезно.  

Лень, согласно Библии, считается также и 
проявлением скудоумия: «Проходил я мимо поля 
человека ленивого и мимо виноградника че-
ловека скудоумного: и вот, все это заросло 
терном, поверхность его покрылась кра-
пивою, и каменная ограда его обрушилась. 
И посмотрел я, и обратил сердце мое, и по-
смотрел и получил урок» (Прит.24:30-32). 
Это важная характеристика интеллекта ле-
нивого человека, недостаточно отмеченная 
в научных психологических источниках. 
Действительно, редко можно встретить 
ленивого человека, обладающего острым 
умом, а уж тем более высокой интеллекту-
альной активностью. На это обращал вни-
мание и Вольтер: «Ленивые всегда бывают 
людьми посредственными». 

В христианстве считается, что ленивый 
человек является обузой для других людей. 
Поэтому Священное Писание определяет 
лень как нравственный порок: «Что уксус 
для зубов и дым для глаз, то ленивый для по-
сылающих его» (Прит.10:26). 

Описания лени и ленивых людей часто 
встречаются в художественных произведе-
ниях (прежде всего литературных). Такое 
отображение проявления лени стало кано-
ническим на уровне обыденного сознания. 
Отметим, что литературные произведения 
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могут дать богатейший материал для пси-
холога, ведь многие писатели необычайно 
проницательны и наблюдательны, к тому 
же их жизненные впечатления устойчивы, 
а творческое переосмысление реалистич-
но [11].  

Остановимся лишь на одном из про-
изведений — на романе И.А. Гончарова 
«Обломов» [2]. Гончаров настолько точно 
описал это психическое явление, что «обло-
мов» и «обломовщина» на долгие годы стали 
именами нарицательными. 

Лень как бы пронизывает в романе все: 
сюжетную линию, идею, описания поведе-
ния, отношений и общения героя, даже его 
внешнего облика. Отметим основные про-
явления лени, описанные в романе.  

Лицо у И.И. Обломова было «с отсут-
ствием всякой определенной идеи, всякой 
сосредоточенности»; «обрюзг не по летам: 
от недостатка ли движений или воздуха» 
[2, c. 5]. 

Лень описывалась как гомеостаз. Люби-
мым состоянием Обломова было состояние 
удовлетворенного покоя с минимальной 
активностью: «лежание было у него нор-
мальным состоянием» [2, с. 6]. 

Заметим, А.И. Гончаров в своем романе 
дал психологическое обоснование этой ле-
ности Обломова. По его мнению, лень была 
сформирована многолетним жизненным 
укладом небогатых помещиков в провин-
ции. «Воспитанный в недрах провинции, 
среди кротких и теплых нравов и обычаев 
родины… <…> он до того был проникнут се-
мейным началом, что и будущая служба 
представлялась ему в виде какого-то семей-
ного занятия. <…> Норма жизни была гото-
ва и преподана им родителями, а те приняли 
ее тоже готовую» [2, с. 54]. В таких условиях: 
«Добрые люди понимали жизнь не иначе 
как идеалом покоя и бездействия… <…> 
Они сносили труд как наказание, нало-
женное еще на праотцев наших, но любить 
его не могли, и где был случай, всегда от 
него избавлялись, находя это возможным 
и должным» [2, с. 121]. И еще: «О чем им 
было задумываться и чем волноваться, что 
узнавать и каких целей добиваться? Ничего 

не нужно: жизнь как покойная река, текла 
мимо их; им оставалось только сидеть на бе-
регу этой реки и наблюдать неизбежные яв-
ления, которые по очереди, без зову пред-
ставляли пред каждого из них». [2, с. 122].  

В романе описаны средства достиже-
ния этого любимого И.И. Обломовым со-
стояния — откладывание любых дел «на 
потом»: «… тем более ничего не мешает ду-
мать и лежа» [2. c. 6]. Еще часто применяв-
шийся им прием избегания активности — 
имитация нездоровья («бегство в болезнь»), 
чтобы избежать любых дел. При такой стра-
тегии поведения «…вся тревога разреша-
лась вздохом и замирала в апатии и дре-
моте» [2. c. 6]. 

Было показано влияние лени на форми-
рование принципов жизненной позиции, 
стандартов активности, поведения и дея-
тельности у Обломова: «Жизнь в его глазах 
разделялась на две половины: одна состояла 
из труда и скуки; другая из покоя и мирного 
веселья» [2. c. 55]. Отсюда у Обломова сфор-
мировалось негативное отношение к служ-
бе, переросшее отрицательное отношение 
ко всякому труду: «От этого главное попри-
ще — служба на первых порах озадачила его 
самым неприятным образом» [2. c. 55], по-
тому что чиновничья деятельность заставля-
ла его жить в совсем другом напряженном 
ритме. 

В романе описывались изменения лич-
ностных смыслов у Обломова под влияни-
ем лени: «Изменив службе и обществу, он 
начал иначе решать задачу своего суще-
ствования, вдумывался в свое назначение 
и, наконец, открыл, что горизонт его дея-
тельности и житья-бытья кроется в нем са-
мом» [2. c. 62]. В результате «Обломов любил 
уходить в себя и жить в созданном им мире» 
[2. c. 65]. Заметим, что сознательный уход от 
реальности, характерный для ленивых лю-
дей и подмеченный писателем, не упоми-
нался в психологической литературе по про-
блеме лени. 

В романе отмечена своеобразная «цеп-
ная реакция» подавления активности под 
влиянием отмеченных выше факторов: 
«Охлаждение овладевало им еще быстрее, 
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чем увлечение» [2. c. 59]. «Он терпеть не мог 
никаких перемен» [2. c. 34]. Волевые усилия 
стали им отторгаться: «Вскоре и вечера на-
доели ему: надо надевать фрак, каждый день 
бриться» [2. c. 58]. Даже домашние тапочки 
должны были лежать перед диваном так, 
чтобы, вставая, он в них сразу «попал», а не 
прилагал усилия для их поиска. Такое отно-
шение распространялось и на мыслитель-
ную деятельность: «Легко ли? Предстояло 
думать о средствах к принятию каких-ни-
будь мер» [2. c. 7]. 

В романе отмечены и возрастные аспек-
ты проявления лени. Сначала  Обломов был 
декларативно амбициозен, для этого он 
приехал в Петербург. Однако реализация 
устремлений требовала усилий и большой 
активности, а тогда привычным «семейным 
началам» не оставалось места. Возникло 
противоречие, разрешаемое в пользу «се-
мейных начал». Шли дни, мечты оставались 
мечтами, потом и они изменились, стали со-
ответствовать образу жизни. 

Видимо, И.А.Гончаров полагал, что 
преодоление лени возможно при действии 
сильных внешних стимулов (в романе это 
любовь к О. Ильинской), а также «силовому 
включению» в среду с высокими стандарта-
ми активности (по А. Штольцу). Однако для 
этого должны быть постоянно действующие 
сильные мотивационные факторы, а они 
были недостаточны. 

В романе «Обломов» отчетливо про-
сматривается психологический механизм 
формирования лени: принятый за эталон 
малоактивный образ жизни — формирова-
ние, вернее закрепление привычки к мало-
активному образу жизни — формирование 
сильной потребности в малоактивном го-
меостатическом состоянии — получение ре-
ального удовлетворения от такого состоя-
ния. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
рассмотренные направления психологиче-
ского изучения лени и ленивых людей, ве-
роятно, основные, но не единственные. 
Многие виды лени не сводятся к какой-то 
одной причине. Психологические исследо-
вания лени необходимо активизировать, 

расширить их масштаб. Только при этом 
условии можно решить проблему лени. 
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