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В октябре 2006 г.  в  Центральном музее 
им. Н.К. Рериха состоялась Международная научно-
практическая конференция по проблеме «Дети нового 
сознания»1. В ее работе приняло участие значительное 
число педагогов, психологов, философов, медицин-
ских работников государственных и общественных 
организаций, занимающихся вопросами обучения 
и воспитания детей.

Доклады были посвящены проблеме космической 
эволюции человека, результатом которой явилось рож-
дение детей с новой энергетикой и сознанием. Утверж-
далось: на протяжении своей истории человечество 
эволюционирует, и на смену человеку «разумному» 
неизбежно придет человек «духовный» — новый энер-
гетический вид человечества [5].

Новые дети 
Новые дети требуют к себе особого отношения не 

только в сфере образования и воспитания, но и во всех 
социальных сферах. Но к их появлению человечество, 
к сожалению, не готово.

Речь идет о появлении детей с новым сознанием — 
так называемых «детей света» или «индиго» (синий) по 

1  Организаторами конференции выступили Международный центр 
Рерихов, Общественный научный центр проблем космического мыш-
ления, Международная ассоциация фондов мира, Российская акаде-
мия общественных наук, Российская академия космонавтики 
им. Э.К. Циолковского и др. Наряду с учеными названных организаций, 
в конференции участвовали представители Украины, Белоруссии, 
Киргизии, Прибалтики, Израиля, Финляндии, Италии, Австрии, Бол-
гарии, США, Канады.

цвету их ауры. Массовые появления таких детей на-
чались в 1980-е гг.

Термин «дети индиго» впервые был использован 
американским экстрасенсом Н. Тэпп. В 1982 г. в книге 
«Как разобраться в жизни с помощью цвета» автор за-
явила, что способна видеть ауру вокруг тела человека, 
которая чаще всего золотистого цвета. Однако в конце 
1970-х гг. она начала замечать и появление детей с ау-
рой цвета индиго — «синих» детей. Н. Тэпп считает, что 
сейчас среди детей до 10-ти лет  7% — «синие» дети, 
а в возрасте 15–25 лет 70 %  — люди «индиго».

Участники вышеуказанной конференции утвержда-
ли [2]:

 ♦ с приходом детей нового сознания рождается 
новый мир, т.к. эти дети являют собой новую, 
шестую расу землян;

 ♦ они — посланники любви и призывают нас соеди-
ниться с энергией любви, которой нам всем так 
не хватает;

 ♦ одаренность таких детей сродни божественной 
искре, каковая должна укрепляться верой в Бога 
и во все светлое;

 ♦ эти дети выполняют эволюционную миссию, не-
сут знания духовно-космического пространства;

 ♦ для них требуется коренная перестройка уста-
ревшей системы образования и воспитания, 
переживающей в настоящее время кризис;

 ♦ этим детям требуется защита в жестких услови-
ях современной цивилизации, особенно в Рос-
сии, где положение детей в первую очередь 
крайне критично.
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Что же это за дети, что для них характерно? Прежде 
всего, они отличаются [2]:

 ♦ многими талантами и высокоразвитой интуи-
цией2;

 ♦ чувством социальной справедливости в обще-
стве, в котором политика хитрости должна сме-
ниться политикой совести, справедливости;

 ♦ повышенным чувством ответственности, боль-
шим творческим потенциалом и высоким уров-
нем интеллекта (IQ таких детей в среднем 
 равен 130);

 ♦ талантливостью с высоким уровнем развития, 
недетским мышлением и восприятием окру-
жающего мира;

 ♦ стремлением приобретать знания эмпирическим 
путем;

 ♦ способностью быстро осваивать компьютерные 
технологии;

 ♦ творческим мышлением и интуицией, железной 
логикой и аналитическими способностями, по-
могающими им находить нестандартное реше-
ние любой проблемы;

 ♦ категоричностью в высказываниях, своеволием 
и отрицанием стереотипов с раннего детства;

 ♦ лучшей готовностью к обучению, высокой спо-
собностью к изучению языков, к музыке и твор-
честву.

Но, кроме того, у детей индиго отмечаются:
 ♦ низкая коммуникабельность;
 ♦ склонность замыкаться в себе, асоциальность;
 ♦ высокая самооценка, амбициозность, порой эго-

истичность, индивидуализм;
 ♦ нежелание подчиняться другим, неприятие ав-

торитетов;
 ♦ неусидчивость, импульсивность, резкие пере-

пады настроения и поведения, склонность к де-
прессиям;

 ♦ невозможно заставить их делать то, что им не 
нравится;

 ♦ нереагирование на замечания, глухость к обви-
нениям;

 ♦ при столкновении с непониманием они сначала 
теряются, а потом замыкаются и страдают от 
одиночества;

 ♦ чуткая реакция на ложь и агрессивное сопротив-
ление ее проявлениям (они могут грубо обозвать 
и даже ударить);

 ♦ признаки дефицита внимания и гиперактив-
ность;

 ♦ невосприимчивость к традиционным приемам 
воспитания.

Проблема была обозначена. Миллионы людей во 
всем мире подхватили идею «индиго» и принялись ее 
развивать. В России эта идея неожиданно дала бурные 
всходы: в мегаполисах и не только в них возникают 
общества и клубы «детей-индиго», формируются груп-

2  В.И. Вернадский [1] предсказал, что в XXI в. человек научится об-
щаться с ноосферой, и единственным каналом общения будет имен-
но интуиция.

пы по их совместному воспитанию, пропагандируются 
различные методики и курсы.

«Не таким» детям дают образование в форме экс-
терната, в семье. Для массовой школы они оказались 
сущим бедствием, т.к. отказываются подчиняться тре-
бованиям, указаниям, сделанным резким тоном. Ма-
териал воспринимают и усваивают от общего к част-
ному — не так, как построены наши учебники. Простую 
задачу в 2 действия решают десятью действиями — 
чтобы было интересно. Они хорошо владеют правила-
ми грамматики, но пишут неграмотно. Все это в со-
четании со своеобразной логикой и необычным юмо-
ром раздражает учителей, мешает им вести процесс 
обучения по устоявшимся канонам педагогической 
науки.

При этом большая часть «не таких» детей приспо-
сабливается к данной системе обучения. Те же, кто не 
смогли этого сделать, как правило, становятся озло-
бленными, не хотят учиться, перестают ходить в шко-
лу, пополняют ряды молодежи с асоциальным поведе-
нием. Перспективы их жизни отнюдь не радужные.

Индиго — кто они? 
Это особо одаренные дети с особыми проблемами, 

которые жили во все времена среди обычных людей. 
В истории человечества навсегда сохранились имена 
великих композиторов, художников, писателей, архи-
текторов, ученых, изобретателей, полководцев и др. 
Чаще всего они были, как показывают исследования, 
«нестандартными», хотя цвет их ауры нам неизвестен.

Психолог В. Леви, автор книги «Нестандартный ре-
бенок», отмечал, что все дети нестандартны, так и нуж-
но их воспринимать — со всеми их положительными и 
отрицательными личностными качествами, как, напри-
мер, неустойчивость, импульсивность, склонность 
к депрессиям, амбициозность и асоциальность, порой 
агрессивность и дефицит внимания с гиперактивно-
стью, что характерно и для «детей индиго». Следует 
отметить, что ряд свойств и особенностей «детей ин-
диго» давно известны психотерапевтам и описывают-
ся диагнозом СДВГ — синдром дефицита внимания 
с гиперактивностью.

Сторонники теории «индиго» утверждают: эти дети 
нестандартны и талантливы. Однако нестандарт-
ность — отклонение от нормы — не всегда свидетель-
ствует о таланте. Детские психиатры отмечают, что 
детей с диагнозом СДВГ становится все больше, но 
признаками таланта эти отклонения назвать нельзя.

Согласно литературным данным, в 2002 г. было от-
мечено, что в России гиперактивных детей 4–18%, 
в США таких детей 4–20%, в Великобритании — 1–3%, 
в Китае — 1–13%. При этом установлено, что в Герма-
нии более полумиллиона детей страдают синдромом 
дефицита внимания и гиперактивности, причем маль-
чиков среди них в 9 раз больше, чем девочек, у которых 
наблюдается дефицит внимания без гиперактивности. 
Дети с СДВГ, страдающие минимальной мозговой дис-
функцией, доставляющие родителям, воспитателям, 
учителям массу хлопот, описаны в клинической лите-
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ратуре более века назад. В настоящее время вслед-
ствие частого выявления такой патологии у детей и 
подростков, в т.ч. детей «индиго», СДВГ является объ-
ектом исследования специалистов в области медици-
ны, психофизиологии, психологии и педагогики. Уста-
новлено, что у детей и подростков с диагнозом СДВГ 
наблюдается запаздывание созревания высших пси-
хических функций, чем обусловлены и объясняются 
сложности в организации сложных видов деятельно-
сти, в т.ч. учебной.

У детей, подростков с синдромом СДВГ отмечает-
ся слабая психоэмоциональная устойчивость при не-
удачах, проявление упрямства, вспыльчивости, воз-
никают проблемы в коммуникациях. Подростки с СДВГ 
отрицают авторитеты, для них характерно незрелое 
поведение, нарушение семейных и общественных пра-
вил, иногда разрушительное поведение.

Необходимо отметить, что среди детей и подрост-
ков с диагнозом СДВГ можно обнаружить детей с раз-
личными типологическими особенностями высшей 
нервной деятельности — гиперактивных и замедлен-
ных. И.П. Павлов указывал, что социальное приспосо-
бление человека, т.е. усвоение правил поведения в че-
ловеческом обществе, понимание требований, адек-
ватное реагирование на них, зиждется на различных 
видах внутреннего торможения. Он утверждал, что 
проблема внутреннего торможения имеет самое пря-
мое отношение к практической педагогике. Сравнивая 
соотношение силы внешнего и внутреннего торможе-
ния у детей с высокой (гиперактивных) и низкой (за-
медленных) подвижностью нервных процессов, можно 
отметить очень серьезные качественные различия. 
У медлительных детей сильным является лишь внеш-
нее торможение, внутреннее же развито сравнительно 
слабо. У подвижных детей, напротив, внутреннее тор-
можение значительно превалирует над внешним. Это 
очень благоприятно сказывается на возможностях 
адаптации таких детей к средовым факторам и успеш-
ному обучению.

Данная патология представляет собой серьезную 
социальную проблему. Для ее разрешения необходи-
мо своевременно выявлять и корректировать развитие 
детей с СДВГ. В отечественной педагогической прак-
тике существует опыт коррекционной работы с двумя 
группами детей — замедленными и гиперактивными. 
Современная медицинская, психологическая и педа-
гогическая помощь позволяет эффективно справлять-
ся с данной проблемой.

В США и ряде стран нашли «простой» и дешевый 
медикаментозный способ решения этой проблемы. 
Малышам, которые едва научились ходить и говорить, 
детям и подросткам школьного возраста рекомендо-
вано психотропное средство риталин. Это средство, 
подавляющее действие мозга, прописывают пожилым 
людям при тяжелой форме слабоумия. Установлено, 
что в настоящее время число подростков в США, при-
нимающих риталин, составляет более 4 миллионов. 
Риталин не решает проблему гиперактивных детей, он 
подавляет и замедляет реакции. В результате «выле-

ченные» риталином ученики, врываются в школы с ору-
жием и убивают всех подряд.

На основе учения о высшей нервной деятельности, 
утвердившегося в физиологии, отечественными уче-
ными при исследовании СДВГ разработаны диагно-
стические методики с учетом возрастных и индивиду-
альных особенностей детей и подростков [10]. Даны 
практические рекомендации корректированной и раз-
вивающей работы с детьми, их воспитанию, обучению 
для педагогов, логопедов, практических психологов и 
родителей [4; 9].

Однако, к сожалению, в России этот опыт не нашел 
еще должного применения в школьной и семейной 
практике. Из-за непонимания и неуважительного, без-
различного отношения со стороны окружающих (ро-
дителей, воспитателей, учителей) у гиперактивного 
ребенка формируется трудноисправимая агрессивная 
модель «защитного поведения». «Сломанные» наши 
ученики идут в криминал, пополняя ряды просто право-
нарушителей.

Социальная акселерация 
Развитие ребенка — сложный процесс на основе 

генетического кода и условий его жизни (семья, дет-
ское дошкольное учреждение, школа и др.). В науке 
утвердилось представление, что человек — биосоци-
альное существо, сочетающее в себе биологическую 
и социальную компоненты [3]. Соотношение их, как 
свидетельствуют данные социобиологии, очень слож-
но, и развитие личности, социальное поведение чело-
века во многом генетически детерминировано.

Данные генетики, физиологии высшей нервной 
деятельности, психофизиологии, психологии, а также 
эмпирический опыт педагогики показывают, что на-
следственность определяет лишь потенциальные 
пределы психологического и физического развития 
детей и подростков. Однако степень развития этих 
способностей зависит только от средовых факторов. 
Так, например, наличие наследственно определенной 
способности ребенка к овладению речью, обусловлен-
ной строением его мозга, деятельностью коры боль-
ших полушарий, недостаточно для того, чтобы он за-
говорил. Главное же условие развития речи, овладения 
русским, немецким, английским и любым другим язы-
ком — человеческое общение, благоприятная среда, 
без чего дети, лишенные такой возможности, превра-
щаются в «Маугли». Такие примеры описаны в литера-
туре, к сожалению, они встречаются и в нашей совре-
менной жизни. Даже самые благоприятные задатки 
ребенка не развиваются вне социальной среды, в ус-
ловиях неблагополучной семьи, вне процесса обучения 
и воспитания [2]. Такие дети остаются на примитивном 
уровне развития и в будущей жизни.

Области науки и веры не отделены друг от друга 
никакой преградой. Не существует и принципиальных 
отличий в представлениях науки и религии о триединой 
природе человека: дух — душа — тело [6]. В наше вре-
мя многие люди убеждены в существовании у челове-
ка души, наделенной совестью, разумом, свободой 
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воли, даром речи. Существование души признавали 
великие ученые и мыслители: Ньютон, Паскаль, Па-
стер, Линней, Кеплер и др. Ф.М. Достоевский в «Днев-
нике писателя» (1878) отмечал: «Без веры в свою душу 
и ее бессмертие бытие человека неестественно, не-
мыслимо и невыносимо». Л.Н. Толстой считал, что наша 
жизнь заключается в наличии у человека души, которая 
бессмертна.

Каждое последующее поколение отличается от пре-
дыдущего, и это следует считать аксиомой. Есть ис-
следования, которые свидетельствуют: темпы обще-
ственного развития опережают темпы возрастного 
развития, что приводит к социальной акселерации. 
В результате наблюдается увеличение объема знаний 
детей и подростков по сравнению с их сверстниками 
первой половины XX в. Социальная акселерация обу-
словлена также повышением образовательного ценза 
родителей: этому способствовало, несомненно, вне-
дрение в быт радио, телевидения, Интернета и др. 
Наши дети получают информации во много раз боль-
ше, чем раньше, несколько быстрее осуществляется 
их психическое развитие. Они приходят в школу с опре-
деленным багажом знаний, оперируют понятиями и 
сведениями, недоступными их сверстникам 50–60 лет 
назад. Это требует особых подходов к обучению детей 
с использованием фонда их знаний учителем, что от-
крывает новые возможности в организации учебно-
воспитательной работы школы.

Однако в наше время есть немало людей (родите-
ли, воспитатели, педагоги), которые не воспринимают 
необходимость перемен в школьной системе. Им не 
импонируют перемены, которые несут с собой «не та-
кие» дети. Они считают, что школьную систему следу-
ет сохранить в неизменном виде, а детям следует под-
чиняться ее правилам. Но поскольку этих детей невоз-
можно заставить делать что-то насильно, на них очень 
часто навешивают ярлыки, ставят диагноз СДВГ, став-
ший расходным словечком семейного обихода за ру-
бежом и в России. В настоящее время все наши дети 
страдают от недостатка заботы, внимания семьи, всех 
взрослых, а также любви и помощи, в каковых они, без-
условно, нуждаются.

Исторические предсказания 
На основе глубокого анализа статистических и исто-

рических материалов русскому ученому В.А. Мошкову 
(1852–1922) [8] удалось проследить, что все государ-
ства и народы совершают исторические циклы. Цикл — 
это «год» истории в 400 лет. У всех народов цикл делит-
ся на две части: первая — восходящая, вторая — нис-
ходящая. В первую половину цикла государство растет 
и крепнет, достигая максимального благополучия. В по-
следние 200 лет цикла государство клонится к упадку, 
достигая его к концу цикла. Затем начинается восходя-
щая половина нового цикла. При этом наиболее силь-
ный подъем происходит в первом веке цикла, слабея 
во втором, еще более слабея в третьем веке. Самый 
сильный упадок наблюдается в четвертом веке.

Живя в переходную эпоху между подъемом и упад-
ком, мы во многом имеем неправильные взгляды на 
природу человека, определяя умственную, нравствен-

ную и физическую составляющую в человеке. Эти три 
свойства в нашей природе неразделимы между собой. 
Древние замечали, что во время упадка наблюдается 
понижение умственного развития, люди становятся по-
рочными, отмечается падение нравственности и физи-
ческая испорченность.

В работе В.А. Мошкова дана характеристика циви-
лизации в период упадка. В каждом нормально разви-
вающемся государстве происходит ослабление уз, 
связующих между собой членов государства. Ослабля-
ются невидимые, но чрезвычайно крепкие нити любви 
и симпатии, патриотизма, безграничной любви и пре-
данности своей родне, согражданам. Исчезает уваже-
ние и симпатия к правительству, любовь к отечеству, 
даже членам своей семьи. Правительство не находит 
поддержки в обществе, в котором начинают процветать 
формалистика, взяточничество и казнокрадство. За-
конов в это время очень много, но соблюдать их некому, 
органы власти торгуют этими законами. Правительство 
и народ противостоят друг другу, между ними имеет 
место борьба. Средства последней — съезды, дебаты, 
драки, бунты, междоусобные войны, что приводит стра-
ну и народ к разорению.

Чувство патриотизма у народа исчезает, родной 
язык подвергается презрению и переполняется слова-
ми, выражениями из чужих языков. Исчезает любовь и 
симпатия между согражданами, заменяясь нетерпимо-
стью и ненавистью, особенно к людям состоятельным, 
представителям других национальностей. Отмечается 
распад семьи: дети ненавидят родителей, грабят и уби-
вают их, родители — детей, брат — брата. В совокуп-
ности у вырождающихся поколений умственная, нрав-
ственная и физическая составляющие переживают 
упадок. Во главе государства, органов власти стано-
вятся посредственности.

Изучение наук сводится к бессмысленному зазу-
бриванию мудрости прежних времен, погоне за дипло-
мами, «дающими преимущество» в борьбе за выжива-
ние. Исчезает любознательность. В литературу врыва-
ется декаденщина и порнография, нет интереса 
к чтению, даже самое легкое чтение вызывает утомле-
ние, школы превращаются в основном в заведения 
мучительства, а учителя — в инквизиторов, которые не 
вызывают уважения.

При этом народ в физическом отношении становит-
ся слабым и болезненным. Наблюдается рождение 
множества калек нравственных, умственных и физиче-
ских: горбатых, хромых, слепых, глухих, глухонемых, 
неврастеников, слабоумных, страдающих различными 
маниями, фобиями и др.

В период упадка человека не покидают тоска и ску-
ка. В нем развиваются жажда к развлечениям, потреб-
ность к наслаждениям всякого рода. Люди предаются 
роскоши и излишествам, увлекаются всякими играми, 
в особенности азартными, предаются пьянству, обжор-
ству, употреблению наркотиков, кутежу и разврату. Се-
мейство и дети становятся обузой. От детей люди из-
бавляются всевозможными средствами (аборт, искус-
ственный выкидыш, детоубийство и др.). В период 
вырождения человек утрачивает даже простую общи-
тельность, он не склонен к привязанности и дружбе, 
в людях ярко проявляются эгоизм и себялюбие. Чувство 
мести является одним из самых сильных мотивов у лю-
дей грубых, бестактных, обидчивых, желающих не толь-
ко убивать, но и калечить людей, наслаждаться их му-
чениями. Честность исчезает, ложь и обман «превра-
щаются» в добродетель. Имущество ближних 
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возбуждает, кроме зависти, желание отнять его любыми 
способами — вымогательством, шантажом, воровством 
и грабежом вплоть до убийства. При этом полиция 
и армия в период упадка приходят в негодность, стано-
вятся бездеятельными, утрачивающими честность, 
стойкость и храбрость, трусливыми и продажными.

Когда упадок достигает максимума и подходит срок 
его окончания, появляются первые признаки подъема. 
Подрастающее поколение меняется под влиянием из-
менений, происходящих с планетой, всем обществом. 
«Вырастают отдельные личности, резко отличающиеся 
от остальной толпы своим стремлением к правде, спра-
ведливости и порядку» [8]. В то же время умственные 
способности поднимающегося народа и склонность его 
к умственным занятиям возрастают. Развиваются ли-
тература и искусство, делаются открытия и изобрете-
ния, появляются талантливые и гениальные, духовно-
нравственные люди, улучшаются все стороны жизни 
народа. Труд перестает быть тягостным, благосостоя-
ние страны возрастает. У народа сдержанного и трез-
вого разврат исчезает, устанавливаются крепкие се-
мейные узы. Родители любят детей и не тяготятся их 
числом, дети же ценят родителей и воспринимают 
каждое их слово как закон.

Во время подъема идет на спад преступность, люди 
держатся веры своих отцов, видя в ней знамя своей на-
циональности. Человек никогда не изменит ей, а на 
вероотступничество смотрит как на один из видов из-
мены. Здоровье физическое и психическое улучшается, 
продолжительность жизни возрастает, демографиче-
ские показатели улучшаются. Число людей с аномали-
ями развития, самоубийц резко сокращается, населе-
ние страны быстро растет.

Но настоящий подъем может наступить только тог-
да, когда таких представителей нового, лучшего поко-
ления наберется достаточно много, чтобы они могли 
выступить в обществе в качестве господствующей пар-
тии. «Само собой разумеется, что стремление к новой 
жизни является результатом их природного склада, 
а не следствием развития в обществе новых идей» [8].

Все вышеизложенное позволяет предположить, что 
появление шестой расы, «детей света», призванных из-
менить систему государственности, общественного и 
социального устройства, принести надежду на возрож-
дение — неслучайное явление. Это результат циклич-
ности в определенном периоде исторического развития 
земной цивилизации. Остановить эти процессы, изме-
нить ход нам так же невозможно, как обратить, напри-
мер, ночь в день или сопротивляться законам природы.

Особенности состояния государства и общества 
периода упадка в любой стране в общих чертах про-
явлены в «портрете» нашей страны на данном этапе ее 
исторического развития. Зная исторический период, 
переживаемый народом, можно с определенной до-

стоверностью предсказать, что ждет его в ближайшем 
будущем. Это дает надежду на то, что в нашей стране 
в 2062 г. (согласно историческим предсказаниям) на-
ступит подъем [8]. Человека в будущем ждет прогресс, 
счастье, постижение законов природы во благо народа 
и государства.

Заключение 
Судя по огромному количеству книг, журнальных 

статей, конференций и семинаров, выступлений спе-
циалистов различного профиля по проблеме «Дети 
индиго», эта проблема является международной. Пе-
дагоги и специалисты, занимающиеся проблемами 
детей и подростков, общественное сообщество, ро-
дители ищут способы решения этой проблемы. Но до 
сих пор, несмотря на широкую известность этого фе-
номена, «синие дети» не существуют. Нет ни одного 
научного доказательства их существования, как и кри-
териев определения таких детей. В научной литерату-
ре это понятие не встречается. Скептически настро-
енные педагоги и журналисты считают, что само явле-
ние «дети индиго» носит характер мистификации. 
Сейчас, когда цивилизация переживает сложный пе-
риод развития, у нее будто сработал защитный код.

На всех континентах таких детей рождается все 
больше и больше. Совершенно очевидно, что учить и 
воспитывать их в условиях современной системы об-
разования, основанной на традиционной практике, 
очень сложно. Неважно, какого цвета их аура — важно 
то, что требуется иная организация учебного процес-
са, другой подход к их воспитанию, признание их не-
похожести и права на уважительное отношение. Как 
это сделать, описано в книгах замечательных педаго-
гов Ш. Амонашвили, М. Щетинина, М. Монтессори [7] 
и др. Необходимо всем помнить, что дети — это ма-
ленькие люди (пока!), и они требуют нашей любви, по-
нимания, заботы и поддержки.

Формат журнальной статьи не позволяет рассмо-
треть проблему «Дети индиго» во всей ее многоплано-
вости, каковой она по существу является. Нам пред-
ставляется: читатели статьи могут иметь совсем иное 
видение сути самой проблемы и подходов, методов ее 
исследования. Автором сделана лишь попытка пока-
зать, что не цвет ауры определяет личностные каче-
ства, особенности детей нового поколения, подчер-
кнув сложность самой проблемы (если она существу-
ет!) и необходимость глубокого комплексного 
ее изучения.
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