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ПЕРЕЛистывая «социоЛоГию ПоЛитики» П. БуРДьё  
(ДЕкан ПРиГЛашаЕт к ДиаЛоГу)

В. Ф. ГИГИН1), Ж. М. ГРИщЕНКО1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Предлагаемый вниманию читателя диалог посвящен творческому наследию выдающегося французского социо-
лога и политолога П. Бурдьё. Исходя из популярности П. Бурдьё, в том числе и среди студентов ФФСН БГУ, авторы 
пытаются ответить на вопрос, что привносит социология политики П. Бурдьё в мировоззрение современного студен-
та, его профессиональную компетенцию и каков ее разрешающий потенциал в понимании современного социума.

Ключевые слова: социология политики; социоанализ; кодировка поля политики; делегирование полномочий; 
эффект аппарата; гомология пространственных структур; габитус; порог компетентности.

TuRnIng OvER ThE «SOcIOLOgy Of pOLITIcS» Of p. BOuRDIEu:  
DEAn InvITES TO A DIALOguE

V. F. GIGIN  a, Zh. M. GRISHCHENKO a

aBelarusian State University, 4 Niezalieznasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
Corresponding author: Zh. M. Grishchenko (sociology@bsu.by)

The dialogue brought to the attention of the reader is devoted to the sociology of the posultics of the outstanding French 
scientist P. Bourdieu. Based on the popularity of P. Bourdieu, including among students of the faculty of philosophy and social 
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Круглые столы и дискуссии
Round Tables and Discussions

sciences, Belarusian State University, the authors are trying to answer the question of what brings the sociogy of P. Bourdieu 
to the worldview of a modern student, his professional competence and what is its resolving potential in understanding 
modern society.

Keywords: sociology of politics; socioanalysis; coding of the political field; delegation of authority; apparatus effect; 
homology of spatial structures; habitus; threshold of competence.

вадим Гигин: Не cтоит скрывать, что поводом 
к данному диалогу послужило повышенное внима-
ние к идеям П. Бурдьё в ходе преподавания социо-
логии политики (да и не только ее) на нашем фа-
культете. Порой это вызывает у некоторых коллег 
недоуменные вопросы.

С одной стороны, в  профессиональной среде 
П. Бурдьё привычно позиционируется как извест-
ный французский философ, социолог, политолог, 
этолог, публицист. Более того, в  своем известном 
эссе, посвященном памяти П.  Бурдьё, Э.  Тевенон 
расширяет границы авторитета ученого, представ-
ляя его как самого известного социолога в  мире. 
П. Бурдьё считается самым читаемым социологом, 
оставившим после ухода из жизни огромное твор-
ческое наследие: более 35 книг, 400 статей и 7000 
страниц в  интернете, в  которых отражено новое 
прочтение социума. Знакомство с этими работами, 
бесспорно, расширяет эвристический по тен циал 
современных студентов за счет их погружения 
в  суть социальных теорий ключевых персоналий 
современной гуманитаристики.

Жанна Грищенко: Я бы добавила еще один 
штрих к портрету мыслителя. П. Бурдьё, как прави-
ло, заканчивается перечень выдающихся мировых 
политологов ХХ  в., за которым следует пролонги-
рованная во времени пустота с точки зрения мас-
штабности личности ученого в сфере политических 
наук, причем как в отечественной, так и западной 
политологии.

в. Г.: Согласен! Это принципиально в контексте 
заданной нами тематики.

C другой стороны, насколько оправданно наше 
повышенное внимание именно к  теории Бурдьё? 
Особенно в рамках конкретной учебной програм-
мы. Позволю себе напомнить, что сам мыслитель 
в  своем известном «Обращении к  русскому чита-
телю» перед выходом в свет русскоязычного вари-
анта «Социологии политики» выразил некоторые 
сомнения относительно успешности данного со-
бытия. В  качестве аргумента он привел факт не-
совпадения исходных социально-политических 
контекстов. В  своих попытках обоснования зако-
номерностей функционирования поля политики 
автор опирался на западные политические реалии, 
да еще с акцентом на историю послевоенной Фран-
ции. В России же книга вышла в 1993 г., в период, 
наполненный для всего постсоветского простран-
ства принципиально иными самобытными и дра-
матическими явлениями. Это и  крушение СССР, 
и переход от советской плановой экономики к ка-

питалистическому пути развития, и  борьба демо-
кратических и  авторитарных тенденций на пост-
советском пространстве и т. п. Согласитесь, такого 
рода потрясения лишь с большой долей условности 
похожи на кризис Четвертой республики, становле-
ние Пятой республики, т. е. на те процессы во Фран-
ции, свидетелем которых был П. Бурдьё и которые 
составили, если угодно, историко-событийный 
фундамент его теории. У русскоязычного читателя, 
в том числе и у современной генерации студентов, 
возникает закономерное желание спроецировать 
тексты П. Бурдьё на переживаемый отечественный 
опыт, попытаться отыскать в них ответы на вопро-
сы сегодняшнего дня, автоматически перенося их 
на отечественную политическую практику и,  воз-
можно, не всегда считая эти попытки даже умест-
ными. Существуют реальные риски интеллектуаль-
ных разногласий (что не означает непонимания) 
и,  как следствие, недооценки, в  том числе и  на-
шими студентами, практической и теоретической 
ценности работ П. Бурдьё в целом.

Ж. Г.: Бурдьё не был бы Бурдьё, если бы он изме-
нил принципу критической рефлексии, внутренне 
присущему его методологии социоанализа и  про-
низывающему все без исключения его работы. 
Французский мыслитель параллельно находит убе-
дительные контрдоводы изложенным аргументам. 
Например, он не отрицает того, что именно совет-
ский опыт представляет собой весьма благодатную 
почву для проекции его моделей в том смысле, что 
в мире мало таких мест, как «в стране, изобретшей 
и  внедрившей на огромной части света тиранию 
аппаратчиков  – второсортных интеллектуалов, 
если не сказать посредственностей, царивших во 
имя теории, науки и правды» [1, с. 30]. Кроме того, 
дистанцируясь в  пространственном отношении 
от наших отечественных реалий, на наших обще-
ствоведов он тем не менее прекрасно улавлива-
ет влияние конъюнктурной предопределенности 
их рассуждений. Начиная с  1990-х  гг., например, 
это своеобразие выразилось в искушении просто-
го идеологического переворота от за к против. Об 
этом П. Бурдьё говорит прямо. И, не страшась упре-
ков в излишней претенциозности в свой адрес, все 
же считает, что его тексты призваны помочь на-
шему обществу «сэкономить на ошибках, на кото-
рые обрекают себя те, кто игнорирует тот факт, что 
недостаточно развернуться в обратную сторону от 
ошибки, чтобы прийти к истине» [1, с. 31].

в. Г.: Опять моя любимая историческая ретро-
спекция! Вот только нужен ли нам П.  Бурдьё для 
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того, чтобы разобраться в  собственной истории 
и дать оценку нашим политическим элитам? Дру-
гое дело, что с  учетом перманентной переоцен-
ки исторических событий мы шли методом проб 
и  ошибок, опираясь преимущественно на эмоции 
или конъюнктуру момента. Отсюда и  порой не-
оправданные метания в  оценках: что вчера было 
плохим, вдруг оборачивается противоположной 
стороной сегодня, и  наоборот, вчерашняя мечта 
о  демократии как некоем светлом будущем вдруг 
в настоящем, когда мы к ней в какой-то мере по-
вернулись лицом, ставит очень много вопросов 
о  ее реальном конструктивном потенциале. Я бы 
сказал, обнажает бездну проблем, о которых ранее 
мы и не задумывались. Впрочем, в этом и есть суть 
диалектической методологии познания. И  тогда 
наблюдаемые противоречия вполне оправданны. 
Поэтому более правильно поставить вопрос в ином 
ракурсе: насколько изложенные П. Бурдьё законо-
мерности универсальны с точки зрения оценок не 
столько прошлого, сколько настоящего и будущего? 
Как я понимаю, автор и сам развенчал собственные 
иллюзии по поводу демократии. И если бы мы об 
этом прочитали в  конце 1980-х  гг., то, вполне ве-
роятно, задумались бы о  целесообразности этого 
триумфального скачка в неизвестное завтра. Или, 
по крайней мере, оценивали бы перспективы на-
ших трансформаций в  демократический контекст 
менее оптимистично.

Ж. Г.: «Как много надо знать, чтобы знать, как 
мало мы знаем!» (Сократ). Но социальная концеп-
ция Бурдьё блестяще подтверждает данную истину, 
расширяя горизонты нашего понимания демокра-
тии, но не возводя их в абсолют.

Всю свою сознательную творческую жизнь 
П. Бурдьё занимался раскодировкой поля политики 
(и не только!), рассматривая его как своеобразную 
игру, «правила которой не были объяснены заранее, 
а игроки неравным образом поделили между собой 
козыри – культурный и  иные капиталы» [1,  с.  26]. 
Позже сложилась целостная концепция поля поли-
тики, обнажившая истину в том, что исход полити-
ческой борьбы зависит не только и даже не столько 
от монополии на ресурсные возможности между 
игроками поля (финансовые, правовые, силовые 
и т. п.), сколько от монополии «производства и рас-
пространения политических представлений и мне-
ний: именно они обладают той “мобилизующей” 
силой, которая дает жизнь политическим партиям 
и правящим группировкам» [1, с. 24]. В этом смысле 
расшифровка кода взаимодействия игроков поля 
политики и  его функционирования, действитель-
но, универсальна в определенных пределах.

в. Г.: В  обозначенном нами политическом сю-
жете П. Бурдьё привлекает к себе внимание прежде 
всего своей бескомпромиссностью по поводу взаи-
модействия социологии как научной дисциплины 
и политики, понимаемой им как институционали-

зирующийся результат окружающей нас полити-
ческой практики. Взять хотя бы такой его пассаж: 
«Настал момент, когда ученые совершенно полно-
правно обязаны вмешаться в  политику… со всем 
авторитетом и  правом, которое дает принадлеж-
ность к автономному универсуму науки» [1, с. 23].

Вместе с  тем он сам длительное время созна-
тельно дистанцировался от участия в  политике, 
не вступал ни в  одну из партий, пытался как бы 
убить в себе политика и защитить свое личное ав-
тономное пространство ученого от политической 
ангажированности. Нашей культуре также понят-
ны подобные сциентистские взгляды, в том числе 
социологов, ратующих за научную чистоту своих 
рядов и сознательно абстрагирующихся от участия 
в политике, способной бросить тень на ученого, по-
ставив под сомнение объективность его научных 
результатов. Но тогда откуда эти индикативные 
установки, обращенные к  социологам с  соответ-
ствующими призывами «вмешаться», «обязать», 
«развенчать», «не допускать» и пр.? 

Ж. Г.: Думаю, от политической целесообразности 
момента. Или практической объективной необходи-
мости, которую диктовала и продолжает диктовать 
социально-политическая практика последних деся-
тилетий ХХ в. Хорошо известно, что именно в этот 
период П.  Бурдьё отошел от своих принципов не-
вмешательства в  непосредственное политическое 
участие и активно поддержал, например, забастов-
ки антиглобалистов в декабре 1995 г.

Но я бы обратила внимание еще на один из 
факторов, объясняющий трансформацию менталь-
ности ученого. Возможно, прецедент когнитивной 
недостаточности, имманентно свойственный лю-
бому исследовательскому процессу, до поры до вре-
мени являлся фактором торможения в адекватном 
определении им как ученым и  одновременно как 
гражданином своей личностной позиции. Можно 
сказать, что после решения целого ряда гносеоло-
гических проблем в  постижении сути поля поли-
тики и  освоения алгоритмов его функционирова-
ния П. Бурдьё переходит на принципиально иную 
активную гражданскую платформу, настаивая на 
активной роли социологии в политике.

в. Г.: Добавлю: практической социологии! П. Бур-
дье трактует ее как «инвестированную в  социаль-
ную жизнь» исследовательскую стратегию или стра-
тегию, «практически вовлеченную» в  со циаль ную 
действительность. Его кредо как ученого, замечу, 
в корне противоположно задачам чистого теорети-
зирования. Более того, крылатым стало выражение 
П.  Бурдьё о том, что «теоретические определения 
сами по себе не имеют никакой ценности, если их 
нельзя заставить работать в эмпирическом иссле-
довании» [1, с. 11]. Боюсь, однако, что высказанное 
чревато конфликтом с некоторыми научными тра-
дициями, ибо любой приверженец теоретических 
фундаментальных знаний, воспитанный на уста-
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новке «теоретику нечего делать с социальной дей-
ствительностью, кроме как объяснять ее» [1, с. 12], 
выразит по меньшей мере полное недоумение по 
поводу суждений П.  Бурдьё и  вряд ли согласится 
с их категоричностью.

Ж. Г.: Скорее да, чем нет. Во всяком случае, та-
кая направленность сознания, например, фило-
софов не просто очевидна, а  даже осязаема: они 
продолжают витать в  привычных для себя транс-
цендентальных апперцепциях, считая ниже свое-
го достоинства опускаться до задач эмпирической 
параметризации социальной повседневности. Для 
П.  Бурдьё, напротив, характерно пренебрежение 
к меж дис цип ли нар но му делению, ограниченности  
научного анализа рамками специфики своего пред-
мета, а также набором используемых им методов. 
В его текстах можно встретить подходы из области 
антропологии, истории, лингвистики, политологии,  
философии, религиоведения, эстетики и  др. Од-
ним словом, весь культурный багаж, которым рас-
полагает ученый, инвестирован в  получение до-
стоверного знания, ибо знание ценно само по себе. 
Главное – его истинность, за которую очень часто 
принимают научный артефакт. А потому любые  
попытки, сдерживающие интеллектуальные интен- 
ции ученого в постижении данной истины, отвер-
гаются П.  Бурдьё. Здесь и  препятствующие рас-
ширительному исследовательскому поиску грани-
цы предметной области дисциплины, ее методов, 
а также исчерпанность исследовательского сюжета 
рамками голого теоретизирования и, напротив, его  
зацикленность на эмпирической фактуре, способ- 
ной за деревьями не зафиксировать лесного масси-
ва с  его доминантными характеристиками, сфор-
мулированными на уровне теоретических обоб- 
щений. 

в. Г.: Но ведь в итоге мы получаем опять набор 
предельно абстрактных категорий, пусть и  сфор-
мулированных на базе эмпирической модели. Если 
даже перечислить основные из них, например за-
действованные П. Бурдьё при анализе поля полити-
ки, – «гомология пространственных структур», «га- 
битус», «символический капитал», «субститут вла-
сти», «делегирование полномочий», «эффект бю- 
ро» и т. п., то становится очевидной заявка автора 
на универсальность обозначенных им теоретиче-
ских конструктов, природа которых связывается 
со стремлением найти некую концептуальную базу 
для обобщения накопленного эмпирического ма-
териала. Более того, кажутся весьма проблематич-
ными и попытки обратной редукции этих абстракт-
ных концептов к опыту операционализированной 
повседневности, столь важной именно для социо-
логии. С одной стороны, это понятно: П. Бурдьё ве-
дет речь о теории поля политики и, следовательно, 
о  закономерностях его функционирования. Ведь 
если нет закономерностей, то нет и науки. Но в слу-
чае с П. Бурдьё создается впечатление целенаправ-

ленного загромождения категориального аппарата 
социологии политики, не освоив который вряд ли 
разберешься с логикой структурирования поля по-
литики, где «игра идет по своим правилам, отлич-
ным от правил соседнего пространства» [1, с. 252]. 
И  все же обходилась социология политики до не-
давнего прошлого и без этого специфического вер-
бального словаря П.  Бурдьё. Так не имеем ли мы 
дело с  эффектом сублимации интеллектуальных 
интенций самого автора эпохи постмодернизма?

Ж. Г.: Да, это правда. Некоторая сложность и ам-
бициозность, даже сознательная эпатажность ав-
тора очевидны. Так ведь к  этому есть основания! 
А когда они очевидны, то и амбиции можно отне-
сти к недостаткам извинительного характера.

Возьмем, к  примеру, заголовок известного эссе 
«Общественного мнения не существует». Что зна-
чит для социолога отрицание феномена обществен-
ного мнения  – концептуальной социологической 
категории? Если поверить автору в этом тезисе на 
слово, не вдаваясь в содержание работы, то можно 
подвергнуть радикальному сомнению научность 
социологии как таковой, ибо на опросах обществен-
ного мнения базируется преимущественно все эм-
пирическое поле этой науки. А между тем именно 
упомянутым эссе П. Бурдьё открывает новую стра-
ницу своих научных рефлексий, которую следует 
понимать как социологию социологии, рассматри-
ваемой не как «простое и  механическое разобла-
чение опросов общественного мнения, но попытку 
строгого анализа их функционирования и назначе-
ния» [1, с. 161]. 

Рассмотренные П.  Бурдьё три методологиче-
ских постулата, объединенных общим концептом 
«порог компетентности» (если от него абстрагиро-
ваться и не замечать вовсе), ведут к производству 
лишенных смысла артефактов и  серии деформа-
ций. И проводником таких очевидных искажений 
как раз и выступают массовые опросы обществен-
ного мнения, «когда людей просят выбрать по-
зицию среди сформулированных мнений и  когда 
путем простого статистического агрегирования… 
производят артефакт» [1, с. 177]. Вот против тако-
го общественного мнения, «какое скрыто ему при-
дается теми, кто занимается опросами, или теми, 
кто использует их результаты», как раз и восстает 
пытливый ум П.  Бурдьё. Что касается улавливае-
мой эпатажности в заглавии самого эссе, то не будь 
этой выраженной дерзости по поводу объективно-
го феномена общественного мнения, на котором 
основана эмпирическая база в том числе и полити-
ческой социологии, как знать, возможно, и внима-
ния особого не обратили бы на нее или подошли бы 
поверхностно, не вдаваясь в нюансы критических 
рефлексий автора. А поднятая проблема, надо при-
знать, принципиальна для социологии и  особен-
но социологии политики. Хотя полной уверенно-
сти в том, что эпатажность П. Бурдьё стимулирует  
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современную генерацию студентов прочитать и по-
нять его тексты, разобравшись в  их тонкостях, 
честно говоря, нет. Поэтому я заставляю студентов 
выучить методологические постулаты П.  Бурдьё 
наизусть, что называется, на всякий случай! С них, 
по существу, и начинается знакомство с его социо-
логией политики.

в. Г.: Я бы рекомендовал начинать с другого – 
с  констатации миссионерской роли социологии. 
У П. Бурдьё данный тезис выражен достаточно чет-
ко: «Я хотел бы, чтобы социологи были всегда и во 
всем на высоте той огромной исторической ответ-
ственности, которая выпала на их долю, и чтобы они 
всегда привлекали в своих действиях не только свой 
моральный авторитет, но и свою интеллектуальную 
компетенцию» [1,  с.  25]. Что ка сает ся компетент-
ности социологов, то есть надежда на оптимисти-
ческое развитие сюжета. Тем более что мы ставим 
своей задачей освоение студентами методологии 
социоанализа П.  Бурдьё, ориентированной как 
раз на «рационализацию компетентности» через, 
в  частности, усвоение закономерностей функцио-
нирования социума и политического пространства. 
А вот проблема морального авторитета социологии 
в  сложившихся обстоятельствах остается крайне 
острой. Хочу напомнить в  этой связи, что отече-
ственная социология прошла не столь длительный 
путь, но для нее характерно рельефно обозначен-
ное скачками и зигзагами становление.

Ж. Г.: Трудно с Вами не согласиться. Надо честно 
признать, что с учетом повсеместного сокращения 
в учебном плане часов на дисциплину, определен-
ную в единый образовательный модуль, названный 
к тому же «Экономика», социология никак не может 
рассчитывать на утверждение своего морально-
го авторитета и, как следствие, на миссионерскую 
роль в обществе, о которой заявляет П. Бурдьё. Но 
я предвижу контрдоводы, которые может приве-
сти любой представитель истеблишмента из числа 
тех, кто курирует проблему оптимизации обра-
зования: причем здесь моральный ущерб, нано-
симый социологии, если речь идет о  сокращении 
учебных часов на дисциплину, к тому же на непро-
фильных факультетах (химии, физики, правоведе-
ния и др.)? К исследовательским социологическим 
структурам в  формате институтов, центров, лабо-
раторий это не имеет никакого отношения. Вот  
на эту практическую исследовательскую социоло-
гию и ложится миссионерская функция социологии  
в целом.

в. Г.: Допустим. Но ведь социология позволя-
ет выстроить массовый процесс обратной связи, 
в  котором участвует не только исследовательский 
цех профессиональных социологов, но и  граждан-
ское общество. Поэтому культура социологического  
мышления принципиальна ровно настолько, на-
сколько важен для управленцев всех уровней гра-
мотный социологический прогноз развития си-

туации с  учетом тех латентных противоречий, 
неочевидность которых сегодня может обернуться 
очередной драматической историей для всей стра-
ны уже завтра. За примерами нам ходить далеко не 
надо. Не говоря уже о  том, что нынешние студен-
ты – реальный резерв управленческих кадров. Более 
того, по нашим данным, уже каждый четвертый из 
выпускников стремится попасть на работу в органы 
государственного управления. И  вот представим, 
что уже завтра или послезавтра они займут лиди-
рую щие позиции во властных структурах. Как пер-
вому постсоветскому поколению без знания основ 
социологического мышления управлять людьми, со-
циальными структурами, обществом в целом? Если, 
конечно, мы честны в своих установках на прогрес-
сирующую динамику саморазвития, не ограничи-
вая ее красивой риторикой и не отрекаясь от ответ-
ственности за свои решения и их результат. 

Ж. Г.: Следуя Вашей логике, нам никак не обой-
ти проблему ответственности – безответствен-
ности современных интеллектуалов, касающую-
ся управления. И  как это ни странно, но ответ на 
этот вопрос мы опять находим у П. Бурдьё, причем 
сформулированный именно в  рамках дилеммы 
от вет ствен ные – безответственные интеллек туа-
лы. Кто из них более достоин отпущения грехов? 
Именно так звучит вопрос у французского мысли-
теля. Из контекста понятно, что если он отказыва-
ется прощать грехи безответственности интеллек-
туалам вообще, то еще в  меньшей степени он не 
склонен это делать в  отношении ответственных 
интеллектуалов, «которые в перерывах между дву-
мя административными советами, тремя коктей-
лями с участием прессы и несколькими появ ле ния-
ми на телевидении выдают каждый год по новой 
публикации» [1, с. 26]. Я бы только поменяла слово 
«публикации» на «инновационные идеи», которые 
в условиях перманентного реформирования отече-
ственного образования лавинным потоком свали-
ваются на головы рядовых исполнителей на местах, 
где тоже, замечу, работают интеллектуалы (препо-
даватели вузов, учителя школ). По правде говоря, 
в нашем сегодняшнем отечественном опыте проб-
лема интеллектуальной элиты общества наиболее 
остро обнажается на уровне вертикального среза. 
С одной стороны – ученые интеллектуалы, а с дру-
гой  – интеллектуальный истеблишмент, который 
не ведает, что творит, ибо то, что происходит во-
круг нас в образовательной сфере, нельзя оценить 
иначе как активную фазу борьбы с отечественной 
гуманитаристикой, куда, естественно, попадает 
и социология. Замечу, что происходит это именно 
потому, что интеллектуалы от управления не име-
ют обратной связи, которую могла бы им обеспе-
чить как раз социология. В этом контексте вполне 
целесообразно, наряду с  распространяющимися 
процессами аккредитации образовательных струк-
тур на предмет эффективности учебного процесса, 
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внедрить систему аккредитации управленческих 
решений по поводу, например, результативности 
предложенных моделей оптимизации образова-
тельного процесса в целом.

в. Г.: Смело! Неслучайно Вас признают аполо-
гетом социологической концепции Бурдьё. Но вот 
что меня настораживает: возведенные в  абсолют 
принципы могут привести к системному вялотеку-
щему критиканству. В политике особенно. Я уже не 
говорю о массовом сознании, для которого априори 
во всем виноваты политика и  политики. Возьмем 
для примера исключительно профессиональную 
среду: имею в виду выходящую на авансцену само-
стоятельной деятельности когорту молодых социо-
логов. Анализ политического пространства требует 
соответствующего порога компетентности, с одной 
стороны, и, я бы сказал, потенциала высокой нрав-
ственности, порядочности, ответственности и даже 
гражданского мужества – с другой. Можем ли мы на 
это рассчитывать сегодня с  учетом качественной 
специфики новой генерации цифровых техноло-
гий, где культивируется совершенно иная (в  срав-
нении с  традиционно-нормативной этической 
моделью) система ценностей, в которой все выше-
перечисленные нравственные параметры отодви-
гаются на периферийный план? И  наши молодые 
социологи, как свидетельствуют полученные нами 
данные, в этом смысле мало чем отличаются от сво-
их сверстников. Им свойственна та же ориентиро-
ванность на мобильность и возможность получить 
образование на Западе, что усилит их конкуренто-
способность на рынке труда, та же зацикленность 
на достижении жизненного успеха путем реализа-
ции прагматических установок, среди которых на 
первом мес те – связи, деньги, карьера и власть, на-
конец, та же озабоченность своей автономией или 
свободой, не допускающей в орбиту своего полета 
никаких идеалов или авторитетов [2]. Такой, знаете 
ли, кентаврический образ индивидуума, далекого 
от нравственных идеалов прежних лет, но воору-
женный методологией Бурдьё, а  потому системно 
критически рефлексирующий молодой ин тел лек-
туал. Что нам от него ожидать? И чем это может для 
нашего общества закончиться? Вот такая прожек-
тивная ситуация для осмысления.

Ж. Г.: Вынуждена заметить, что нарисованный 
Вами образ – это не худшее из того, на что мы мо-
жем рассчитывать. В конце концов, именно понятия 
«компетентность», «компетенции» звучат в  наших 
учебных программах как основная сверхзадача все-
го реформирующегося образовательного процесса. 
Если допустить конечную продуктивность сфор-
мулированных целей и  согласиться с  полученным 
результатом на выходе, т.  е. высококомпетентным 
специалистом, то его нравственное кредо уже не 
играет никакой роли. Главное, чтобы он разобрался 
в сути политического процесса и объективных меха-
низмах его функционирования или его универсаль-

ных причинах. Что касается его нравственных уста-
новок, формирующихся в отрыве от традиционной 
культуры, то, возможно, это даже хорошо, так как 
его рационализирующиеся критические рефлексии 
не будут сдерживаться нравственными обязатель-
ствами национального интереса, патриотизма, дол-
га, чести и  др. Можно предположить, что именно 
данное поколение системно критически рефлекси-
рующих компетентных интеллектуалов в отрыве от 
традиционной системы ценностей как раз и выве-
дет общество на радикальный глобальный уровень 
прогрессирующей динамики. Они будут олицетво-
рять собой компетенции, адекватные технологич-
ности социально-политических процессов. Кстати, 
у П. Бурдьё данная перспектива тоже отмечена от-
тенком очевидного радикализма, органичного лю-
бому революционному призыву. В конце главы «Де-
легирование и политический фетишизм» он пишет 
буквально следующее: «Последнюю политическую 
революцию  – революцию против сословия поли-
тиков и против потенциально содержащейся в акте 
делегирования полномочий узурпации – еще толь-
ко предстоит завершить» [1, с. 261].

в. Г.: Перспектива очередной социальной рево-
люции даже со ссылкой на авторитетного П. Бурдьё, 
честно говоря, не очень оптимистична. После рево-
люций в  нашей отечественной истории мы долж-
ны бы уже сделать соответствующие выводы в поль-
зу эволюционного пути развития общества. Может, 
есть смысл ориентировать эту «рационализирующу-
юся компетентность» новой генерации профессио-
налов в  этом направлении? Последнее, замечу, не 
исключает добродетелей высокой нравственности 
и моральной ответственности. У П. Бурдьё эта при-
оритетность «политики морали в  политике» выра-
жена достаточно рельефно. Вспомним, например, 
адресованное именно социологам замечание: «…
исследователи, упорно разоблачающие сокрытое 
(как социологи), сами могут способствовать созда-
нию условий установления царства гражданской 
добродетели только в  той степени, в  какой логика 
их соответствующих полей обеспечивает им выго-
ды от универсального, которые лежат в  основе их 
нравственной порядочности» [1,  с.  330]. Таким об-
разом, изучение и  раскрытие универсальных при-
чин институционализирующейся на наших глазах 
политической практики и  постижение техноло-
гии политического процесса не исключают прин-
цип нравственной ответственности исследователя, 
а,  напротив, предполагают взаимосвязь. Против 
этого трудно что-либо возразить. Но и  это еще не 
все. Нравственные категории органично включе-
ны в  общую концепцию поля политики П.  Бурдьё. 
Я  говорю о  его анализе краеугольного принципа 
демократии – процесса делегирования полномочий 
власти. Корни иллюзий по поводу демократии обу-
словлены, по Бурдьё, фактом «основательной затем-
ненности замкнутого кругового характера предста-
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вительства» [1, с. 234], логическим следствием чего 
становятся перманентно возникающие зоны риска, 
связанные с  вопросами сознательности, политиче-
ского фетишизма, идолопоклонства, политического 
отчуждения и в «предельном случае», как отмечает 
наш автор, – узурпации власти. Все это, подчеркну, 
уводит нас в сферу морали в политике.

Ж. Г.: И тем не менее для П. Бурдьё эти нравствен-
ные аспекты вторичны, ибо несут в себе не столько 
субъективную, сколько объективную предопреде-
ленность. Первопричина политического отчужде- 
ния находится в самом механизме делегирования, 
поскольку в  нем изначально «заложена возмож- 
ность для злоупотреблений» [1,  с.  235]. Определяю-
щим здесь является вывод П. Бурдьё о необходимо-
сти со стороны группы доверителей «постоянно идти 
на риск политического отчуждения для того, чтобы 
его избежать» [1, с. 235]. Демократические иллюзии 
разбиваются вдребезги с  учетом того обстоятель-
ства, что, «когда одно лицо получает полномочия от 
множества лиц, оно может оказаться облеченным 
полномочиями, трансцендентными по отношению 
к  каждому из доверителей» [1,  с.  233]. Таким обра-
зом, с  трансцендентностью социального, законо-
мерно следующей за актом передачи полномочий, 
связывается природа злоупотреблений власти, ког-
да «представитель может восприниматься другими 
и сам воспринимать себя в качестве causa sui – сам 
является причиной того, что составляет его власть» 
[1, с. 234].

в. Г.: Вот опять всплывает категория трансцен-
дентности, которую мы в самом начале дискуссии 
инкриминировали исключительно философам, да 
еще с  упреком относительно их оторванности от 
проблем социальной практики. Хотя нельзя навер-
няка утверждать, что введенный П. Бурдьё термин 
«трансцендентность социального» принадлежит 
именно ему. Скорее, это лежит в  русле традиций 
школы Дюркгейма. Впрочем, это не столь важно. 
Но, вне сомнения, принципиальны в нашем случае 
привычные для социологии попытки операциона-
лизации категории. В самом приближенном смыс-
ле под трансцендентностью социального пони-
мается то, что существует за пространственными 
границами личного опыта. Самым ярким приме-
ром является как раз эффект оракула, крайнего слу-
чая символического насилия и  узурпации власти, 
когда доверенное лицо (лидер) выступает по теле-
видению с речью в повелительной модальности от 
имени многочисленной группы своих доверите-
лей. При этом сидящие по ту сторону экрана до-
верители находятся вне опыта (в этом смысле они 
трансцендентны), ибо не могут сообщить свое му  
субституту власти о своем несогласии с ним. Следо-
вательно, чем шире численность уполномочиваю-
щей на представительство группы, тем масштабнее 
трансцендентность социального для самого упол-
номоченного (или «субститута власти», по Бурдьё), 

это так называемый эффект метонимии, позво-
ляю щий «универсализировать частные интересы 
аппаратчиков и отождествлять интересы доверен-
ных лиц с  интересами доверителей, которых они 
призваны представлять» [1, с. 254]. 

Ж. Г.: И не только. Чем шире численность груп-
пы, тем выразительнее эффект трансцендентности 
социального для нее самой, теряющей контроль 
внутри себя и  над собой. Последнее не позволяет 
самой группе доверителей с  определенностью ут-
верждать приоритетность интересов каждого из 
них. Практический исход данных обстоятельств – 
эффект неадекватности как внутри группы, так 
и вне ее во взаимодействии со своим уполномочен-
ным представителем. Мы сталкиваемся с  данным 
явлением достаточно часто в повседневности, ког-
да, например, водитель такси искренне удивляется 
факту победы на выборах конкретного лица, мо-
тивируя свое удивление тем обстоятельством, что 
среди его друзей все голосовали за другую канди-
датуру: т. е. его личный опыт не выходит за рамки 
его референтной группы, и это для него достаточ-
ное основание, чтобы усомниться в  справедливо-
сти итогов избирательной кампании в принципе.

в. Г.: Очень хороший козырь для понимания ин-
струментальной ценности социологии вообще и со-
циологии политики в частности. Если представить 
масштабы этой группы доверителей в  случае дей-
ствующей политической власти, то это гражданское 
общество или та ее доминирующая часть (электо-
рат), которая вверила мандат доверия своему суб-
ституту власти. Тогда массовые социологические 
опросы населения являются, пожалуй, единствен-
ным реальным механизмом обратной связи, позво-
ляющим снизить этот порог политического отчуж-
дения между властью и  гражданским обществом. 
И в данном случае не имеет значения, о каких мас-
штабах делегирования мы говорим: о  масштабах 
отдельной кафедры или университета, цеха, завода. 
Это в том случае, если руководители перечисленных 
социальных структур как реальные или официаль-
ные субституты власти были избраны демократи-
ческим путем в процессе делегирования полномо-
чий со стороны коллектива, а не назначены сверху. 
По правде говоря, практика делегирования полно-
мочий трудовыми коллективами, начатая активно 
в 1990-х гг., в нашем отечественном опыте себя не 
оправдала. Что касается государственных масшта-
бов, то на протяжении всех предшествующих де-
сятилетий мы оставались приверженцами этого 
демократического пути делегирования полномо-
чий власти посредством утверждающей себя по-
всеместно практики свободных плюралистических 
выборов. Следовательно, именно государственные 
интересы вовлекают социологию в  институцио-
нализирующуюся политическую практику как ре-
ального цивилизованного гаранта, позволяющего 
удерживать баланс доверия к власти, страхуя ее от 
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рисков политического отчуждения. Пожалуй, со-
цио ло гия – единственный цивилизованный канал 
такой обратной связи между властью и  граждан-
ским обществом.

Ж. Г.: Ну почему же? Понятно наше обоюдное 
желание абсолютизировать роль социологии как га-
ранта снижения рисков политического отчуждения 
между субститутом народа и самим народом. В ко-
нечном счете результаты самих выборов, фиксирую-
щих триумф победы конкретного лидера, – это тоже 
инструмент обратной связи. Справедливости ради 
следует признать, что П. Бурдьё называет и другие 
механизмы, вполне характерные для цивилизован-
ного сообщества, включенные в современную поли-
тическую практику в ее противостоянии феномену 
политического отчуждения. Например, протесты 
в формате митингов или сбора подписей под пети-
циями. Кстати, в  прямом интернет-доступе можно 
найти документальный фильм Пьера Карлеса «Со-
циология – боевое искусство» (2001), посвященный 
памяти П.  Бурдьё  [3]. И  хочу Вас заверить, что его 
просмотр производит колоссальный эффект на 
студенческую аудиторию в  плане понимания ею 
активной роли социологии, в том числе в  процес-
се формирования гражданского общества. Парал-
лельность данных процессов настолько очевидна, 
насколько очевидна правомерность вывода о несо-
вершенстве самой демократии. Разрешающий по- 
тенциал концепции Бурдьё в  постижении объек-
тив ной природы уязвимости демократии сложно 
переоценить. И лично мне доставляет чувство глу-
бокого удовлетворения наблюдать за тем, как про-
зревают наши студенты, лишаясь демократических 
иллюзий. 

в. Г.: Вот здесь я с Вами не соглашусь. Мне не-
понятна Ваша ирония (если не сарказм) по поводу 
того факта, что наши студенты, знакомясь с  тек-
стами П. Бурдьё, постигают уязвимость и несовер-
шенство демократического процесса. Ведь совре-
менная молодежь, появившаяся на свет в условиях 
системной демократической риторики, воспри-
нимает демократию как вполне осязаемую реаль-
ность если не сегодняшнего дня, то в  ближайшей 
перспективе. Лишить поколение Z идеала (возмож-
но, единственного в своей абсолютной значитель-
ности, тождественного идеалам свободы)  – зна-
чит стимулировать нигилистические тенденции 
в  молодежной среде. В итоге мы можем получить 
специалиста с еще более выраженной, чем я пред-
полагал ранее, кентаврической определенностью, 
когда рационализированная компетентность про-
фессионала замкнется на системный характер 
критических рефлексий, ограниченных форматом 
выраженного социального нигилизма. Вы считае-
те данный исход правомерным для формирования 
молодого специалиста?

Ж. Г.: А почему нет? В конечном счете именно 
об этом как о главной сверхзадаче социологии го-

ворит П. Бурдьё в своем завершающем слове: «Ни-
что не должно оставаться вне социологической 
критики, даже – и в  особенности – критикующие 
интеллектуалы» [1, с. 320]. Наблюдая за происходя-
щим вокруг нас, в том числе и в системе образова-
ния, я, например, все время задаю себе вопрос: «Кто 
из интеллектуалов добровольно возложит на себя 
функцию конструктивного оппонирования пара-
доксам образовательной реформации?» Делать 
ставку в данном вопросе на отдельно взятого пре-
подавателя школы или высшего учреждения обра-
зования, парализованного условиями контрактной 
системы, бесполезно. А  вот подключить к  данной 
проблеме универсум науки и, в  частности, социо-
логию, призванную по своей сути обеспечивать об-
ратную связь посредством системных критических 
рефлексий опыта, складывающегося на наших гла-
зах, вполне логично.

в. Г.: Факт принадлежности к  универсуму нау-
ки, к  сожалению, не гарант деперсонализации от-
ветственного за полученный научный результат. За 
любыми социологическими данными и  выводами 
исследования стоят конкретные люди. И не факт, 
что даже самые обоснованные их научные гипотезы 
и  идеи найдут понимание и  поддержку, столкнув-
шись с бюрократическим аппаратом, заинтересован-
ным в  сохранении своей слаженной функциональ- 
ной целостности. Напомню в этой связи тексты само-
го П. Бурдьё, рассуждающего об эффекте бюро (аппа-
рата), укомплектованного штатом освобожденных 
работников. «Освобожденный работник  – тот, кто 
все свое время тратит на то, что для других являет-
ся не основным или чему они могут уделять только 
часть своего времени. А у него время есть, ему некуда 
спешить. Он способен растворить в медленно теку- 
щем бюрократическом времени, в  повторах, тре-
бую щих времени и энергии, самые пророчески сме- 
лые начинания, жизнь которых не вечна» [1, с. 259].

Ж. Г.: Да, этот железный закон аппаратной жиз-
ни у П. Бурдьё, к сожалению, не исчерпывается вся-
кого рода проволочками за счет обрушивающейся 
на голову рядового исполнителя лавины формаль-
ных отчетов или контролирующих его деятель-
ность бумажек для заполнения. В  конечном счете 
логика этого снежного кома всем понятна, ибо свя-
зана с необходимостью оправдания своей должно-
сти и функций. Гораздо более принципиален в этой 
связи факт незаинтересованности аппаратчика 
в  плодотворном исходе проблемы, ставящей под 
сомнение компетентность чиновника и  угрожаю-
щей тем самым сложившейся целостности самого 
бюрократического аппарата: «Согласно основному 
закону деятельности бюрократических аппаратов, 
аппарат дает все (в том числе и власть над самим 
аппаратом) тем, кто также отдает ему все и ждет от 
него всего, потому что вне аппарата такие люди не 
имеют ничего или почти ничего. Выражаясь кон-
кретно, аппарат дорожит больше всего теми, кто 
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больше всего дорожит им, потому что именно они 
больше всего от него зависят» [1, с. 256].

в. Г.: Итог рассуждений П. Бурдьё очевиден и вы-
ражается в  предельно лаконичной формулировке: 
«Аппарат обычно возносит на пьедестал людей на-
дежных». Этот тезис может рассматриваться как ло-
гическая квинтэссенция всей кадровой политики. 
Похоже, что универсальность данного вывода сти-
рает разницу между французским и оте че ствен ным 
опытом. Тогда, возможно, политику омоложения 
кадрового состава следует классифицировать как 
одно из направлений выхода из пут сложивших-
ся стереотипов? Ведь именно молодежь способна 
привнести в данный процесс ин но ва цион ные прак-
тики, свойственные новому поколенческому архе-
типу, где определяющими параметрами кадровой 
политики станут компетентность, творческий по-
тенциал, деловая активность, энтузиазм, наконец. 
Уже самим фактом своего внедрения в сложившую-
ся систему функционирующего бюрократического 
аппарата с  проверенными кадрами, в  надежности 
которых аппарат уверен, молодежь способна по 
меньшей мере создать риски для привычных алго-
ритмов решения кадровой политики.

Ж. Г.: У П. Бурдьё, простите, как раз наоборот! 
Согласно его модели, молодежь – это прежде все-
го те, кто ничего не имеет, это – новички, которые 
включаются в  деятельность, будучи лишены ка-
кого-либо капитала, в  первую очередь символи-
ческого. И вследствие данного обстоятельства их 
внедрение в управленческий аппарат лишь усили-
вает его недееспособность. Ибо тот, кто ничем не 
обладает, уязвим своей беспрекословностью и пре-
данностью, не склонен к оппозиции. И аппарат ему 
в  награду воздает должное именно за его сговор-
чивость. По правде говоря, П. Бурдьё крайне цини-
чен в  определении конечных целей молодежной 
кадровой политики, утверждая, что в глазах само-
го аппарата молодежь «является пушечным мясом 
в борьбе со старыми кадрами» [1, с. 257].

в. Г.: Пожалуй, сложно не отдать должное П. Бур-
дьё в его попытках концептуализации эффекта ап-
парата, как, впрочем, и любой организации, озабо-
ченной сохранением своего статус-кво. Делает он 
это, опираясь преимущественно на эмпирические 
тенденции повседневной практики, с которой и мы 
сталкиваемся достаточно регулярно. Поэтому оста-
ется ощущение, что ничего принципиально нового 
мы здесь не услышали. Хотя П. Бурдьё и не скры-
вает того, что «самое трудное в социологии – это, 
сохраняя полную способность удивляться и  не-
доумевать, научиться размышлять о  вещах, дав-
но считающихся понятыми» [1,  с.  240]. Возмож-
но, как раз с этой целью он все время апеллирует 
к предельным случаям и рассуждает с точки зрения 
крайних позиций. А ведь в реальности, например, 
проблема омоложения кадров реализуется парал-

лельно с  принципом преемственности кадровой 
политики, способным в  этих условиях сохранить 
оптимальный баланс равновесия кадрового соста-
ва. И если мы сталкиваемся с тенденциями проти-
воположного плана, с запредельными с точки зре-
ния даже здравого смысла явлениями, которые, что 
греха таить, встречаются в нашей повседневной ре-
альности, то невольно задаемся вопросом: «Почему 
так происходит или кто виноват?» И к сожалению, 
логика наших размышлений всегда устремлена 
к заветной цели – отыскать персонализированно-
го крайнего в  случае неблагоприятного развития 
событий. Но разве не мы сами производим свои 
практики, в том числе и проблемные? И вот тут на 
помощь приходит концептуальный ряд логических 
рассуждений П. Бурдьё, в том числе отпугивающее 
многих понятие «габитус», наделенное характе-
ром порождающего принципа. Поэтому нет ничего 
удивительного в  том факте, что любой чиновник 
воспринимается как воплощение бюрократическо-
го габитуса.

Ж. Г.: И Вы будете абсолютно правы в своем за-
ключении. Габитус – это своего рода шоры, ограни-
чивающие угол зрения социального агента и  про-
странство его представлений о реальности рамками 
личного жизненного опыта. В итоге статусу чинов-
ника соответствует чиновничий габитус, сформиро-
ванный в том числе и спецификой его социальной 
позиции в  настоящем. К  сожалению, большинство 
из наших чиновников забывают о своей профессии 
синхронно увеличению временного интервала пре-
бывания на должности. И это тоже составная часть 
его актуального габитуса, определяющего спе ци-
фи ку его социальной позиции. «Адекватно опре-
деленная социальная позиция агента дает наилуч-
шее предвидение его практики и  представлений» 
[1, с. 87]. Поэтому естественно, что пришедший на 
проверку какой-либо структуры чиновник из аппа-
рата управления будет вести себя соответственно 
своим представлениям или стилю жизни. Но и со-
циальный агент в  облике про ве ряе мо го, соответ-
ственно, будет продуцировать свои практики, в том 
числе воспринимать и  оценивать факты проверки 
и их конкретную продуктивность, поведение и даже 
образ проверяющего чиновника через матрицу соб-
ственного габитуса. В этой связи трудно ожидать от 
бюрократического габитуса чего-то иного, кроме 
формального подхода, где регистрация фактов за-
полнения отчетных форм или своевременного на-
чала и  конца лекции значит намного больше, чем 
качество самой лекции. 

в. Г.: Проблема мне видится сегодня в том, что 
между этими нашими габитусами становится все 
меньше точек соприкосновения, позволяющих уло- 
вить их однородность хотя бы на уровне объеди-
няю щего нас пространства интеллектуального про-
изводства в  едином образовательном поле. Надо  
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признать, что визуально наблюдаемое отчуждение  
габитусов  – между интеллектуальным ис теб лиш - 
мен том и  непосредственно включенными в  об ра-
зо ва тель ный (как, впрочем, и  научно-исследова-
тельский) процесс интеллектуалами-исполнителя-
ми – как-то ощутимо не идет на пользу дела. Задача 
более глубокого осмысления природы данного явле-
ния выводит нас по меньшей мере к оригинальному 
выводу П. Бурдьё о закономерностях функциониро- 
вания любого игрового поля: «Для того чтобы поле 
функционировало, необходимо, чтобы ставки в игре 
и сами люди были готовы играть в эту игру, имели 
бы габитус, включающий знание и признание зако-
нов, присущих игре» [1, с. 18].

Ж.  Г.: Позвольте тогда мне сформулировать 
гипотезу о  разбалансировке изначальных ставок 
между игроками поля. Начнем с интересов. К сожа-
лению, управленческий истеблишмент, ограничен-
ный своей категорией интересов, зацикленных на 
удержании своего статус-кво, склонен к  активной 
имитации своих функциональных обязанностей 
посредством оперативного реагирования на по-
ступающие сверху приказы, распоряжения, дирек-
тивы. Для категории интересов непосредственных 
работников вузов, школ, задействованных в  деле 
практической реализации, например, программы 
оптимизации образования, вся эта имитацион-
ная суета управленческого персонала (в том числе 
и внутри школы, института) будет восприниматься 
как лишенная всякого смысла, потому что смыслы 
и интересы непосредственного исполнителя на ме-
стах связаны с  практической пробуксовкой опти-
мизирующейся образовательной системы и  поис-
ком алгоритмов ее грамотного решения. И между 
двумя этими категориями интересов  – пропасть 
недопонимания. Иначе как объяснить пролонгиро-
ванный во времени казус с внедренным, например, 
в вузы модульным проектом, приведшим к очевид-
ной профанации всю гуманитарную сферу образо-
вания, которая к тому же очевидна всем?..

в. Г.: Думаю, что есть еще более глубинные ос-
нования расхождения наших габитусов с интеллек-
туальным истеблишментом в образовании. Рискну 
высказаться о  принципиальной разнице условий 
функционирования между нами и нашими управ-
ленцами. Если обратить внимание, например, на 
объем и  структуру распределенных между игро-
ками поля видов капитала (экономического, куль-
турного, символического), то, по всей видимости, 
произошел ощутимый разрыв в  условиях суще-
ствования наших параллельно функционирующих 
в едином образовательном пространстве структур. 
Разрыв этот надо каким-то образом склеивать.

И  последнее в  этом лабиринте вопросов  – это 
законы функционирования игрового поля, для от-
ражения которых П. Бурдьё привлекает универсум 
социологической науки. Неслучайно социология 

трактуется им как социальная топология, представ-
ляющая социальный мир в «форме многомерного 
пространства, построенного по принципам диф-
ференциации и  распределения, сформированных 
совокупностью действующих свойств в рассматри-
ваемом социальном универсуме, т. е. свойств, спо-
собных придавать его владельцу силу и  власть…» 
[1, с. 14]. Это социальное деление, несмотря на свою 
объективацию в физическом пространстве, в боль-
шинстве случаев относится к сфере неявного, глу-
боко скрытого и функционирующего «одновремен-
но как принцип видения и деления, как категория 
восприятия и оценивания, короче, как ментальная 
структура» [1, с. 37]. Габитус тому подтверждение: 
c одной стороны, это механизм социальной диф-
ференциации, или «система диспозиций», а с дру-
гой – способ видения, восприятия и оценивания.

Ж. Г.: Этот же сюжет имеет наглядную иллюстра-
цию у  П.  Бурдьё в  принципе гомологии простран-
ственных структур. Замечу, что это очень интересный 
и поучительный сюжет для студентов. Например, по-
стоянно всплывающий с их стороны вопрос: «В ка-
кой мере складывающийся годами устойчивый ха-
рактер отношений структурной гомологии в  сфере 
политического поля подвластен изменениям и  ин-
новационным преобразованиям?» Их в буквальном  
смысле обескураживает ответ: «В  очень малой ме- 
ре!» Ведь устойчивая гомология политического поля, 
выраженная на протяжении длительного времени  
одним и  тем же набором сюжетных линий (или 
смысловых структурных однородностей), способна 
воспроизводить себя значи тельный период, в  том 
числе даже по инерции. И  происходит это именно 
потому, что «в большинстве случаев интересы дове-
рителей и доверенного лица существенным образом 
совпадают (структурно), так что доверенное лицо 
может верить, заставляя и  других в  это поверить, 
что у  него нет иных интересов, кроме интересов 
своих доверителей» [1, с. 252]. И только святая про-
стота дилетанта в политике, что свойственно имен-
но молодежи, может искренне надеяться на то, что 
достаточно помитинговать или устроить акцию про- 
теста для того, чтобы эту устойчивую гомологию по-
ломать и прийти к торжеству своеволия. Чтобы это 
дилетантство прео до леть, нужна революция в созна-
нии, основанная на постижении и усвоении объек-
тивных законов функционирования политического 
пространства. А  это длительный и  эволюционный 
путь развития с  опорой на законы. Вот творческая 
концепция Бурдьё и разъясняет, в чем природа ее ос-
новной и безусловной ценности.

в. Г.: Подводя итоги нашему краткому (с учетом 
масштабности теоретического наследия П. Бурдьё) 
экскурсу в его социологию политики, вынужден со-
гласиться с Вами в том, что задача овладения вер-
бальным категориальным аппаратом ученого, не-
смотря на его сложность, все же полезна. За каждой 
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из задействованных нами в  разговоре категорий 
стоит цельный конструкт закономерностей, кото-
рые в большинстве своем вполне органично прое-
цируются на нашу отечественную почву. Хорошо 
это или нет? Как к этому относиться? С одной сто-
роны, это подтверждает однородность процессов 
глобализирующегося миропорядка, которым и мы 
подвластны. С  другой стороны, знание всегда хо-
рошо, если это знание истинно, разумеется. В этом 
смысле для социологов изложенные П.  Бурдьё ос-
нования «нового видения социума» интересны и, 
надеюсь, эвристически плодотворны. В концепции, 
например, габитуса и обоснованной им активности 

социального агента это очень хорошо просматри-
вается. Ну и, наконец, самое главное: все, о чем мы 
с Вами поговорили, а также о чем умолчали, – это 
попытка постижения кода функционирования со-
циально-политического пространства. И  в  данном 
смысле все это выглядит вполне в русле рациона-
лизации компетентности профессионала-социоло-
га, который к тому же призван инвестировать свой 
интеллект в  решение масштабных социальных 
проблем, в том числе, как я понимаю, в пересмотр 
самой демократии как обязательного атрибута 
счастливого будущего. Нам остается пожелать гря-
дущим поколениям успеха.
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кРуГЛы стоЛ, ПРысвЕЧаны кнІЗЕ 
Ж.-Л. нансІ «Быццё аДЗІнкаваЕ МноЖнаЕ»

Я. В. МАЛЫШКІН 1*, А. А. ПАГРАБНЯК 1*, Ю. Ю. ГАФАРАВА2*

1*Санкт-Пецярбургскі дзяржаўны ўніверсітэт,  
Універсітэцкая набярэжная, 7/9, 199034, г. Санкт-Пецярбург, Расія

2*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт, пр. Незалежнасці, 4, 220030, г. Мінск, Беларусь

У чэрвені 2019 г. у г. Полацку (Беларусь) у рамках сумеснага беларуска-расійскага даследчага праекта «Размер-
каванне ведаў у сеткавым грамадстве: узаемадзеянне архаічных і сучасных формаў» адбыўся круглы стол, прысве-
чаны працы вядомага французскага філосафа Ж.-Л. Нансі «Быццё адзінкавае множнае» (Être singulier pluriel, 1996). 
Ключавое паняцце гэтага праекта – размеркаваныя веды – добра высвятляецца з дапамогай таго, што Ж.-Л. Нансі 
называе з-, або cum-. Тлумачачы суаднесенасць тэксту французскага філосафа з абранай даследчай перспектывай, 
удзельнікі круглага стала пашыраюць кантэкст ужывання такіх паняццяў, як кантынгентнасць, размеркаванасць, 
Mitsein, імкнуцца адпавядаць прэтэнзіі, выказанай у кнізе Ж.-Л. Нансі: пера(за)пісаць першую філасофію.

Ключавыя словы: размеркаванасць; размеркаваныя веды; кантынгентнасць; Mitsein; першая філасофія. 

Падзяка. Даследаванне праводзілася пры фінансавай падтрымцы БРФФД-РФФД у рамках выканання навуковага 
праекта «Размеркаванне ведаў у  сеткавым грамадстве: узаемадзеянне архаічных і  сучасных формаў» (№  Г18Р-181, 
№ 18-511-00018 Бел_а).

кРуГЛыЙ стоЛ, ПосвяЩЕнныЙ книГЕ 
Ж.-Л. нанси «БытиЕ ЕДиниЧноЕ МноЖЕствЕнноЕ»

Е. В. МАЛЫШКИН 1), А. А. ПОГРЕБНЯК 1), Ю. Ю. ГАФАРОВА2)

1)Санкт-Петербургский государственный университет,  
Университетская набережная, 7/9, 199034, г. Санкт-Петербург, Россия

2)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

В июне 2019 г. в  г. Полоцке (Беларусь) в рамках совместного белорусско-российского исследовательского проекта 
«Распределение знания в  сетевом обществе: взаимодействие архаических и  современных форм» состоялся круглый 
стол, который был посвящен работе известного французского философа Ж.-Л. Нанси «Бытие единичное множественное»  
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(Être singulier pluriel, 1996). Ключевое понятие проекта  – распределенное знание  – хорошо проясняется с  помощью 
того, что Ж.-Л.  Нанси называет с-, или cum-. Разъясняя соотнесенность текста французского философа с  выбранной 
исследовательской перспективой, участники круглого стола расширяют контекст употребления таких понятий, как 
контингентность, распределенность, Mitsein, стараясь соответствовать претензии, высказанной в  книге Ж.-Л.  Нанси:  
пере(за)писать первую философию.

Ключевые слова: распределенность; распределенное знание; контингентность; Mitsein; первая философия.

Благодарность. Исследование проводилось при финансовой поддержке БРФФИ-РФФИ в  рамках выполнения 
науч ного проекта «Распределение знания в сетевом обществе: взаимодействие архаических и современных форм» 
(№ Г18Р-181, № 18-511-00018 Бел_а).

ROunD TABLE On J.-L. nAncy ’S BOOK  
«BEIng SInguLAR pLuRAL»

E. V. MALYSHKIN  a, A. A. POGREBNIAK  a, J. J. GAFAROVAb

aSaint Petersburg State University, 7/9 Universitetskaya Embankment, Saint Petersburg 199034, Russia
bBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Corresponding author: J. J. Gafarova (gafarova@tut.by)

In June 2019, in the city of Polack (Belarus), as part of the bilateral Belarus – Russian research project «Distribution of 
knowledge in a network society: the interaction of archaic and modern forms», a round table was held. It was devoted to 
the text of the famous French philosopher J.-L. Nancy «Being singular plural» (Être singulier pluriel, 1996). The key concept 
of the project which is distributed knowledge, is well defined with what J.-L. Nancy calls cum-. Explaining the consistency 
of the J.-L. Nancy’s text with the chosen research perspective, the round table participants expand the context of the use of 
concepts such as contingency, distribution, Mitsein, trying to comply with the claim of J.-L. Nancy’s book wich is (re)writing 
first philosophy.

Keywords: distribution; distributed knowledge; contingency; Mitsein; first philosophy.

Acknowledgements. The study was conducted with the financial support of the Belarusian Republic Foundation for Funda-
mental Research and the Russian Foundation for Fundamental Research in the framework of the scientific project «Distribution 
of knowledge in a network society: the interaction of archaic and modern forms» (No. Г18Р-181, No. 18-511-00018 Бел_а).

Яўген Малышкін: Калі дазволіць якому-небудзь  
меркаванню авалодаць табой, то апынаешся ў ней- 
кім адмысловым вакууме: кожная значная падзея 
разгортваецца па загадзя вядомым сцэнарыі, але 
менавіта такая татальнасць і  не дае меркаванню 
спраўджвацца. Даследчык аказваецца па збаў ле ным 
свайго асноўнага інструмента  – адрознення. Су-
стракаешся з нематой і прымусовай бяздзейнасцю. 
Таму ўсялякае сустрэчнае меркаванне аказваецца 
не толькі прадметам для пярэчання або згоды, але 
і  благадаццю. З  развіццём праекта, прысвечанага 
размеркаваным ведам, амаль такая гісторыя і вый-
шла. І  кнігай, якая вывела мяне з  вакууму паглы-
нання, стала менавіта «Быццё адзінкавае множнае» 
Ж.-Л. Нансі. Ён выклаў думкі так, што лёгка згубіцца 
ў напісаным. І адзіны спосаб захаваць тут размер-
каванасць, спагаду  – чытаць уважліва, адсочваць 
уз ды мы і спады думкі як аўтара, так і свае, прызна-
вацца ў непрыманні, неразуменні ці нязгодзе, такіх 
жа кантынгентных, як і сама сустрэча з кнігай.

Кантынгентнасць сустрэчы – амаль цэнтральнае 
паняцце ў спробе думаць аб размеркаванасці ве даў. 
Аднак сёння мне  б хацелася яе зрабіць не прад-
ме там, але інструментам рэфлексіі над тым, што  

было прачытана. Кантынгентнасць ужо маецца 
(нам пашанцавала), у  нас ёсць кніга, якую вар та 
і  чы таць, і  перачытваць, і  гэта можа стаць прад-
ме там разважанняў. Няма і ніколі не было такога, 
каб мы думалі самі і  толькі самі. Адмовіцца ад 
субстантывацыі, пакінуць тое, што нам спа да-
рож ні чае і  рухаецца наперад разам з  намі, кан-
тын гент ным  – вось тая задача, якая здаецца мне 
і немагчымай, і па-сапраўднаму цяжкай.

Юлія Гафарава: Яўген, хачу адзначыць надзвы-
чайную дарэчнасць выкарыстання паняцця «кан - 
тын гент насць» у  размове аб Ж.-Л.  Нансі. З  аднаго 
боку, сапраўды можна сказаць, што ў нашай сітуацыі 
кантынгентнасць існуе ў тым сэнсе, што нам пашан-
цавала, адбыўся нейкі збег абставін, кам п ле мен тар-
ная датычнасць, канстэляцыя ў га да ме раў скім сэн-
се слова. З другога  ж боку, кантынгентнасць можа 
ўсведамляцца як адсутнасць неабходнай значнасці 
ў падставах нашых філасофскіх пазіцый, што дапа-
магае нам разумець і  цярпліва прымаць прэтэнзіі 
Ж.-Л. Нансі.

Я. М.: Так, кніга Ж.-Л. Нансі пачынаецца з яркай 
прэтэнзіі: «Гэты тэкст не хавае амбіцыі перарабіць 
усю “першую філасофію”, забяспечваючы яе ў якасці 
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падставы, “адзінкавым множным” быцця»1 [1, с. 11]. 
У  гэтай фразе два словазлучэнні ў  двукоссі. Пер-
шае – цытата з Арыстоцеля, але ў двукоссі яно, хут-
чэй, таму што, калі думаць, як прапануе Ж.-Л. Нансі, 
ніякай першай філасофіі ўвогуле няма. Другое цытуе 
ключавую канструкцыю, якая вынесена на воклад-
ку. Ка лі ўсякі сэнс даецца нам у нейкай сумеснасці  
і важ на, якая менавіта гэта сумеснасць, то пытанне  
аб першым прынцыпе, прыроджанай ідэі або Пер-
шым, што мысліцца ва ўзгодненасці арыс то це леў-
скіх пачаткаў і  прычын, папросту не можа быць 
пастаўлена. Дакладней кажучы, «гэта не азначае, 
што... варта адвесці Mitsein месца нейкага “прын-
цыпу”, якое прызначалася б яму. Мабыць, су-быццё 
“ў  прынцыпе” пазбягае і  завяршэння, і  пазіцыі 
прынцыпу» [1, с. 147]. Зразумелы пачатак апынец-
ца ў нейкай кампаніі. Мы павінны звярнуць увагу 
не на якасную, а  на колькасную вызначанасць гэ-
тай кампаніі. Гэта значыць, пытанне аб Першым, 
наколькі яно наогул існуе, не  павінна гучаць так: 
«Чым ёсць тыя, хто ведае нешта першае?» Гэта не 
пытанне аб суб’екце, які клапоціцца пра сябе ці 
пра сабе падобных. Такое пытанне папросту ад-
цягвала б увагу ад прадмета і стварала ў нас ілюзію 
прыналежнасці да суполкі, якая прэтэндуе на не-
бывалую ўстойлівасць і  перавагу ў  параўнанні 
з  папярэднікамі і  суседзямі. Пытанне, наадварот, 
павінна стаяць так: «Калі тых, з  кім мы здольныя 
абмяркоўваць па-сапраўднаму цікавае, так няшмат 
і нам так лёгка страціць суразмоўцу, то якія межы 
мае наша абмеркаванне, папросту: колькі нас?» 
Таму што, калі высветліцца, што нас неабсяжная 
колькасць ці што наш суразмоўца ўнікальны, гэта 
будзе значыць, што мы зрабілі метадалагічную па-
мылку, прынялі прыватную размеркаванасць ведаў 
за ўсеагульную або адзінкавую.

Але гэта пытанне, відавочна, не столькі прад-
метнае, колькі метадалагічнае. Ці не адмаўляемся 
мы тым самым ад прадмета, яшчэ не задаўшы пра 
яго пытанне? Ж.-Л. Нансі пераказвае гэту ўстаноўку 
так: «Пачатак – гэта сцвярджэнне; паўтор жа ёсць 
умова сцвярджэння» [1,  с.  22]. Тады што значыць 
ісці за Ж.-Л.  Нансі або (зоймем заведама наіўную 
пазіцыю атаясамлівання) думаць аб размеркаваных 
ведах? Прэтэнзія на перапрацоўку першай філасофіі 
рассыпаецца па ходзе чытання кнігі. Ж.-Л.  Нансі 
не прапануе ні нейкай асаблівай даследчыцкай 
праграмы, ні пэўнай метадалогіі. Яго кніга  – гэ та 
зборнік удалых апавяданняў аб тым, што ён на зы-
вае то адзінкавым множным быцця, то ўвагай да з-, 
то першапачатковай тэматызацыяй Mitsein, а  мы, 
паўтаруся, – размеркаванасцю ведаў.

Ю. Г.: Сапраўды, прэтэнзія Ж.-Л. Нансі з’яў ляец - 
ца над звычай яркай, дзёрзкай, аднак наў рад ці 
аб грун та ва най. Услед за К.  А.  Сяргеевым можна 
сцвяр джаць, што ў  XV  ст. у  заходнееўрапейскай 

тра ды цыі вызначыліся два падыходы да праблемы 
суб’ек та. Першы з  іх  – перспектыўнае мысленне, 
якое было арыентавана на апярэджанне і  звяза-
на з  магіка-герметычнай традыцыяй (ха ліс тыч ны 
праект Мікалая Кузанскага), другі – перс пек тыў на- 
эўрыстычнае мысленне, якое было выклікана ста-
наў лен нем новай механістычнай на ву кі (сцыен-
тысц кі праект Л. Альберці) [2, с. 61–78]. І калі другі 
падыход вылучае суб’екта, што пазнае (Ж.-Л. Нан сі 
называе яго прымітыўнай індывідуальнай да дзе-
на сцю [1, с. 76]), то першы, які развівае неа пла та-
ніч ную канцэпцыю злучэння ў Адзіным бясконцага 
бога і  свету канечных рэчаў, для характарыстыкі 
крыніцы ведаў звяртаецца да актуальнай бяс кон ца-
сці [3]. Абодва падыходы прысутнічаюць у рэ не санс - 
ным антрапацэнтрызме амаль невыразна, толькі 
як тэндэнцыі. Халістычная тэндэнцыя не зрабілася 
філасофскім мэйнстрымам, але тым не менш раз-
ві ва ла ся на працягу ўсёй гісторыі заходняй фі ла-
со фіі і  выступала ў  якасці пантэізму Б.  Спінозы, 
манадалогіі Г.  Лейбніца, хайдэгераўскага «эскіза» 
анталогіі Mitsein, гэта значыць усіх вучэнняў, якія 
супрацьстаялі таму, што Ж.-Л.  Нансі акрэсліў як 
«саліпсічную эгалогію» [1, с. 76].

Зрэшты, Ж.-Л. Нансі і сам прызнае, што пытанне 
пра быццё адзінкавае множнае «задавалася не раз 
даўняй традыцыяй, якая паходзіць з  манадалогіі 
Г. Лейбніца, а таксама з традыцыі, якая мае справу 
з  рознымі формамі “першапачатковага падзелу”, 
а ў яшчэ больш шырокім сэнсе – з любымі формамі 
адрознення адзінага ў ім самім і дзеля яго самога» 
[1, с. 69]. Што на самай справе важна, і тут мы мо-
жам пагадзіцца з Ж.-Л. Нансі, дык гэта «сам паўтор: 
канцэнтраванне і паглыбленне пытання» [1, с. 70].

Што ж тады азначае выраз: «Ісці за Ж.-Л. Нансі»?
Я. М.: Відаць, рабіць тое ж, што робіць ён: збі-

раць удалыя апавяданні. Уласна кажучы, філасофія 
такая з часоў Платона: адзіны сталы яе прадмет – 
яна сама, тое самае аднаўляльнае намаганне, якое 
і  называецца філасофіяй. Калі наш круглы стол 
стане зборам выказванняў, апавяданняў аб размер-
каваных ведах, падобным да таго, які мы спазналі 
ў кнізе Ж.-Л. Нансі, я палічу яго надзвычай удалым 
з-дарэннем.

Праўда, філасофія з самага пачатку – не што ін-
шае, як высвятленне, што ўяўляюць сабой рэ чы, 
якія ўтрымліваюць нас разам. Яно не можа быць  
бязбольным, а неабходнасць адукацыі, пры ві лея ва - 
нае становішча філасофіі ў  параўнанні з  усі мі ін - 
шы мі навукамі і мастацтвамі, яе школы і пе раем - 
насць – усё гэта не больш чым спроба гэту ба лю-
часць, вельмі непрыемную і раз бу раль ную, згла дзіць.  
Мне б хацелася ў сувязі з гэ тым успомніць аб ві на-
ваў цаў Сакрата, Аніта і  Мя ле та, якія па тра ба ва лі 
яго смерці, здавалася б, за не такое вялікае зла чын-
ства: адлучэнне маладых ад вераванняў бацькоў  

1Тут і далей пераклад наш. – Ю. Г.
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і  ўважлівасць да боскага, змену яго імёнаў, вы на-
ход ніцтва новых.

Пра Сакрата нам вядома, што, дамагаючыся 
«другога нараджэння» суразмоўцаў, ён здзекаваў-
ся з іх часам вытанчана («Гіпіяс большы»), часам –  
як атрымлівалася («Парменід»). Гэтыя здзекі былі 
патрэбныя, каб прымусіць не пераказваць га то вае, 
а кожны раз нанова сустракацца з думкай і су раз-
моў ца мі, без якіх меркаванне не спраўдзіцца.

Але здзекі гэтыя, хоць і метадычна вывераныя, 
па-першае, шкодзяць становішчу поліса, а  па-
другое, зусім нічога не гарантуюць і  самі не ёсць 
гарантаванымі: яны доўжацца, пакуль існуе Сакрат, 
і  гэта ўсё, што можна сказаць пра іх анталагічны 
статус, а ці прывядуць яны да ўдалай размовы, да 
самастойнага выказвання  – невядома. Але дзеля 
чаго тады ўся гэта галеча, клапы [4,  с.  176], боль 
і прыніжэнне? Сам па сабе ж Сакрат і яго занятак 
няважныя. Нічым не гарантаванае «нараджэнне», 
якое, у сваю чаргу, таксама можа нічога не пры нес-
ці, выступае супраць парадку ў полісе і шанавання 
багоў. Больш за тое, пазіцыя Сакрата нават горшая, 
бо яго мэты, «нараджэння чалавека», можна да-
сягнуць і іншымі сродкамі, тады як ён па не зра зу-
ме лай прычыне заўсёды прытрымліваецца адной 
і той жа стратэгіі. І калі асяроддзе Сакрата разрас-
таецца, ён становіцца аўтарытэтным літаральна на 
пустым месцы, а таму – нязносным.

Аніт, Мялет і Лікон задаюцца такім самым пы-
таннем: «Чым ты займаешся, Сакрат, што гэта? 
Памры ці адказвай». Сакрат жа паводзіць сябе 
дакладна як Ж.-Л.  Нансі: распавядае гісторыі, 
вызывае суразмоўцаў, удалых і  не вельмі, і  зноў 
справа не абыходзіцца без здзекаў і жартаў. Мож-
на зразумець і абвінаваўцаў, і суддзяў. З тых часоў 
пытанне пра тое, як уладкоўваюцца размеркава-
ныя веды, як мы бачым, прасунулася недалёка, 
хіба што вынаходніцтва абвінаваўцаў Сакрата  – 
падзяліць паміж сабой магчымы пройгрыш, каб 
не сплачваць ладную суму ў  адзіночку,  – вельмі 
ўдасканалілася.

аляксандр Паграбняк: У  мяне пытанне: «Па-
сап раўд на му цікавае – гэта абавязкова асаблівае?» 
Не бывае цікавага адзінкавага або ўсеагульнага? 
Чаму толь кі некаторыя, не адзін і не ўсе, з’яўляюцца 
цікавымі?

Я. М.: Сама гэта трыяда (адзінкавае – асаблівае – 
усеагульнае), вядома, узята не з  мовы Ж.-Л.  Нансі, 
не з мовы з-. Па-сапраўднаму цікавым топасам я б  
назваў такі, у  якім мы не толькі за фік са ва лі ўлас-
ную цікавасць, але і вяртаемся да дзей на сці ў по ле, 
што цікавіць нас, але самі ўжо па стаў ле ны пад сум-
ненне. Сустрэўшыся з разуменнем, мы вымушаны 
здзяйсняць крокі, пра магчымасць якіх не мер ка ва-
лі, насуперак свайму жаданню. Узор ным дзеяннем 
тут аказваецца вайна, менавіта яе Ж.-Л. Нан сі і раз-
глядае, падводзячы высновы ў кні зе, як бы паказва-
ючы, як працуе машына дыскурсу размеркаванасці. 

На вайне рашэнне апярэджвае разуменне, але так 
выглядае і любая захапляючая размова. Гэта адзін 
модус праблематычнага.

Другі яго модус – гэта адзінкавае і ўсеагульнае, 
якія з’яўляюцца праблематычнымі для размерка-
ванага. Адзінкавая размеркаванасць – амаль ак сю- 
 ма ран. Нельга сказаць, што не бывае думак, якія 
прыходзілі толькі аднойчы, або краявідаў, якія 
толь кі аднойчы былі ўбачаны. Але і супрацьлеглае  
сцвярджаць таксама цяжка, бо сама канстатацыя 
ўнікальнасці памнажае магчымасць яе раз мер ка ва - 
насці. Адзінкавае і  ўсеагульнае  – мар гі на лы дыс-
тры бу тыў насці. Як усеагульная раз мер ка ва насць 
можа складаць прадмет клопату, падобна да таго, 
як мы клапоцімся пра тое, каб усе выконвалі пра-
ві лы дарожнага руху або казалі праўду, так і адзін-
ка вае, унікальнае, мае патрэбу ў штодзённым па ка - 
зе ўцёкаў ад паўтарэння. Клопат ніколі не за канч - 
ваец ца  – гэта якраз выпадак поўнай, усе агуль най  
размеркаванасці, але не пазітыўнай, а  не га тыў-
най. Тут добрым прыкладам будзе крытыка А. Ма-
кін тай рам кантаўскага катэгарычнага імператыва 
[5, с. 66]: адмоўная ўсеагульная дыстрыбутыў насць 
закону прыводзіць і да недакладнасцей у яго фар-
му лёў цы, і да бязглуздзіцы.

У выніку, адказваючы на пытанне, трэба проста 
сказаць, што па-сапраўднаму цікавае можа тычыц-
ца любога аб’ёму паняцця, аднак дыстрыбутыў-
насць такой цікавасці заўсёды асаблівая і  важна 
ўдак лад няць, наколькі, якія межы супольнасці і які  
кошт уваходжання ў  яе. Змешваць гэтыя два мо-
дусы – аб’ёму паняцця і  размеркаванасці – лёгка, 
і мы часта гэта робім. Напрыклад, ідэя сталага ро-
сту эканомікі здаецца несупярэчлівай. Цяжкасці 
з’яўляюцца, як толькі ўзнікае пытанне пра тое, дзе-
ля каго гэты рост, колькі ўдзельнікаў хуткарослай 
эканомікі. Тут мы сутыкнёмся і з дэскрыптыўнымі, 
і  з прадказальнымі перашкодамі ўжывання гэтага 
канцэпту.

а. П.: Яўген, на мой погляд, выказаў два важныя  
моманты, на якія я хацеў бы звярнуць увагу: па- 
першае, кантынгентнасць у якасці не прад ме та, але  
інструмента рэфлексіі («Кан тын гент насць сустрэ-
чы – ледзь не цэнтральнае мер ка ван не ў спробе ду - 
маць аб размеркаванасці ве даў»); па-другое, пы тан-
не аб межах абмеркавання та го, што па-сап раўд на - 
му цікава, пытанне аб тым, коль кі нас. Ві да воч на,  
што гэтыя моманты ўзаема звя за ныя, і  можна па-
лі чыць, што ў іх утрым лі ваец ца ненаўмысная рас-
шыф роў ка назвы кнігі Ж.-Л.  Нан сі «Быццё адзін-
ка вае множнае». Быццё, па Нансі,  – гэта заўсёды 
экс па на ван не існых адзін аднаму, і  яно ніколі не 
з’яў ляец ца абгрунтаваным у сутнасці, у субстанцы-
яльным складзе таго ці іншага існага. У гэ тым сэн-
се быццё цікавае, яно і ўяўляе сабой in ter-es se, ка лі 
існыя, выступаючы на сус трач адзін ад на му, ут ва-
раюць супольнасць і па дзя ляюць сэнс (пры гэ тым 
зноў-такі сэнс не па пя рэд ні чае падзелу, але толь кі 
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ў  ім і  існуе). Вось як пра гэта кажа сам Ж.-Л. Нан-
сі: «Цэлае існага ёсць уласная прычына, і ня ма ў яго 
ніякай іншай. Гэта не азначае, што яно – свой прын-
цып і свая мэта, паколькі не з’яўляецца “сабой”. Яно 
ёсць яго ўласнай дыспазіцыяй і множнасцю адзін-
ка ва сцей. Гэта быццё выказваецца як нейкае па-
між і нейкае з- адзінкавых. Быць, паміж і з- – адно 
і  тое  ж... тое, што не можа быць прадстаўлена як 
існае сярод іншых, паколькі гэта “сярод” усіх існых 
(сярод: унутры, усярэдзіне, з-), якія кожны раз іс-
нуюць адны сярод другіх» [1, c. 135–136].

Менавіта таму быць самім, па Нансі, не значыць 
быць індывідам, але значыць быць да сябе, і гэта да 
і  ёсць (ніколі не-)першапачатковая самасць, дока-
зам чаго служыць фактычнасць мовы, вопыт якой – 
заўсёды дыялог, хай нават у форме бал бат ні [1, с. 137].

У іншай сваёй працы «Бяздзейная супольнасць»  
(La communauté désoeuvrée, 1986) Ж.-Л. Нансі вы зна-
чаў само быццё як стаўленне і  (не)абсалютнасць 
і ў  гэтым сэнсе – як супольнасць, а таксама як экс-
таз, гэта значыць «выраз немагчымасці аб са лют - 
на сці абсалюту, або, інакш кажучы, “абсалютнай” не-
маг чы масці завершанай іманентнасці». Ён (экстаз) 
«адназначна фіксуе як анталагічную, так і  гна сеа-
ла гіч ную немагчымасць абсалютнай іманентнасці 
(або абсалюту, значыць, іманентнасці) і, такім чы-
нам, як індывідуальнасці, так і чыстай калектыўнай 
усеагульнасці ў  сапраўдным сэнсе. Тэма індывіда 
і тэ ма камунізму звязаны ў агульнай праб ле ма ты-
цы іманентнасці. Яны сугучныя ў агульным ад маў-
лен ні экстазу. З  гэтага часу пытанне су поль на сці  
не ад дзель нае ад пытання пра экстаз: гэта зна чыць,  
як можна зразумець, ад пытання пра быц цё, якое  
разглядаецца інакш, чым абсалют су куп на сці іс-
ных» [6, с. 30–31]. Менавіта таму сустрэча, якая з’яў-
ляец ца, відавочна, сэнсам экстазу – гэта сітуацыя, 
дзе заўсёды здараецца многае, але адзінкавым, уні - 
каль ным, характэрным чынам. Быццё адначасова  
адзінкавае і множнае, а не індывідуальнае ці ка лек-
тыў нае (камуніс тыч нае). Вядома, нельга сказаць, 
што ў гэтай думцы Ж.-Л. Нан сі будзе абсалютным 
першапраходцам, вось, напрыклад, цытата з  пра-
цы «Лібідыяльная эка но мі ка» Ж.-Ф. Ліятара: «Калі 
кажуць адразу, маецца на ўвазе не толькі абодва 
(ці n) разам, але і за раз, у адзін ка ва сці гэтага разу, 
della volta» [7, с. 34]. Ана ло гія з пазіцыяй Ж.-Л. Нансі 
поўная, але менавіта апошні прэтэндуе на тое, каб 
на падставе зга да на га тэзіса перагледзець першую 
філасофію. І  гэты перагляд, магчыма, звязаны са 
спро бай прыдумаць іншае стаўленне да пытання 
«коль кі?». Невыпадкова ж апошняе эсэ («Чалаве-
чая празмернасць»), якое ўвайшло ў кнігу «Быццё 
адзін ка вае множнае», прысвечана феномену вя лі-
кіх лічбаў.

Такім чынам, быццё ў сваім сэнсе ёсць заўсёды 
ўжо су-быццё і паміж-быццё, або проста з- і паміж-, 
гэта значыць не столькі гарызонт існага (які адразу ж 
падпарадкоўвае яго апазіцыі іманентнае – транс-

цэндэнтнае, іх дыялектыцы), колькі яго асяродак. 
Гэ та, напэўна, дазваляе нам сказаць, што быццё 
іс на га – гэта яго (існага) размеркаванасць. Адз на - 
чым, што нельга сцвярджаць, што ёсць нейкае іс- 
нае, якое потым трэба яшчэ размеркаваць (хоць  
ме на ві та так выглядаюць нашы разнастайныя прак - 
ты кі абыходжання з ім, напрыклад палітыка, на кі-
ра ва ная на ажыц цяў лен не ідэалаў сацыяльнай ці,  
наадварот, рын ка вай справядлівасці), але так, што 
яно само (гэта існае і  веданне пра яго) адразу  ж  
дадзена як факт размеркавання. Таму адзінкавае 
і множ нае не павінны (хоць і могуць) рэдукавац ца 
адзін да ад на го, такая рэдукцыя прывядзе да ад - 
чу жэння з-: «Пера поў ніць некаторае з- можна, за-
паў няю чы або спусташаючы яго: можна пры піс-
ваць яго да пад ста вы паўнаты і  бес пе ра пын на сці 
ці да бездані не пе ра ход на сці. У  першым выпадку 
адзінкавае ста но віц ца прыватным нейкай су куп-
на сці. I  з  гэ та га часу яно ўжо і  не адзінкавае, і  не 
множнае. У дру гім выпадку адзінкавае існуе толькі 
асобна ад сам, а значыць як сукупнасть, і яно зноў-
такі не з’яўляецца ні адзінкавым, ні множным» 
[1, c. 143–144].

Гэта разважанне ставіць пад сумненне прэ тэн-
зію каштоўнасных (вартасных) адносін на вызна-
чэнне першапачатковай структуры нашага вопыту. 
Такое стаўленне можа быць абумоўлена пытаннем: 
«Колькі трэба здзейсніць пераходаў (прамежкавых  
крокаў), каб дасягнуць нейкага выніковага, ужо 
больш не пераходнага стану?» Менавіта так ра зу-
меў каштоўнасць Ж.-П.  Сартр: як сімвалічны ха-
рак тар усялякага акта прысваення, які спрабуе ўва- 
 со біць тоеснасць у-сабе і для-сябе, дзе суб’ект мог бы 
авалодаць уласнай асновай. Але гэта спроба аказ - 
ваец ца марнай: «У выніку, як можна было прад ба-
чыць, дастаткова аддаць грошы, каб ровар на ле жаў 
мне, але патрэбна ўсё маё жыццё, каб рэа лі за ваць 
гэта ўладанне... валоданне з’яў ляец ца прадпрыем- 
ствам, якое смерць пакідае заў сё ды незавершаным»  
[8, c. 595]. Ёсць толькі кан чат ко вая серыя пера ход-
ных станаў у спробе са мо му зацвердзіць сябе, по-
тым адразу ж пачынаецца бездань не пера ход на сці, 
без усялякага сам. Аналагічнай з’яў ляец ца і ло гі ка 
капіталу, які Ж.-Л. Нансі вы зна чае ў якасці «ад чу-
жэн ня адзінкавага множнага быцця як такога», ка-
лі адзінкавае і  множнае супраць па стаў ляюц ца як  
«індыферэнтная і перамежная пар ты ку ляр насць вы-
твор чай адзінкі» і «сетка тавараабароту» [1, c. 119].  
Гэта ўзаемнае дапушчэнне адчужанага частковага  
працаўніка і фетышызаванай множнасці таварнага 
свету і  ляжыць у  аснове капіталу як дыспазітыва, 
які тым не менш захоўвае адсылку да быцця як да 
дыспазіцыі існых: «Незлічоная “прыбавачная вар- 
тасць”, “вартасць” як бясконцае, кругавое і самамэ-
тавае ўзрастанне выстаўляе напаказ недасягаль-
насць першапачатковай або канчатковай “вартасці” 
і ў выніку адкрыта, парадаксальным і жорсткім чы-
нам ставіць пытанне пра нешта, што “не мае кошту”  
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(hors-valeur), ці пра “абсалютную вартасць”, якую 
немагчыма вымераць, а  значыць, пра нешта, што 
не мае кошту (пра тое, што І. Кант называў “год на-
сцю”)» [1, c. 120]. У гэтым сэнсе можна сказаць, што 
капітал увасабляе метафізічнае намаганне пера - 
адо лець кожную рэшткавую фізічнасць ча ла ве ча га  
быцця, і сёння гэта намаганне набыло фор му прак - 
ты кі татальнага менеджменту, які ператварае ўсе 
заняткі (мастацтва, адукацыя, каханне і г. д.) у раз-
на від на сці дзелавога прадпрыемства, якія кан ку-
ры руюць (акселерацыяналізм, бліс ку ча прадстаў ле-
ны ў тэкстах Н. Ланда). Ж.-Л. Нансі ў сувязі з гэтым 
кажа, што мадальнасць з- (cum-) сутыкаецца тут 
з мадальнасцю транс- (што, у прыватнасці, даказ- 
ваецца багаццем тэрмінаў тыпу транспарт, транс-
акцыя, трансфер, трансфармацыя і  іншых варыя-
цый на тэму трансцэндэнцыі). Транс- і з- перапле-
цены паміж сабой, і  ўсё ж іх варта адрозніваць: 
першае прадугледжвае ў  якасці ідэалу тоеснасць 
сябе і іншага, «су-быццё, наадварот, азначае іншага, 
які ніколі не вернецца да тоеснаснага, множнасць 
вытокаў» [1,  c.  129]. Мадальнасць транс- ператва-
рае вопыт існавання ў  бесперапыннае выгнанне, 
калі стаўленне да сябе аказваецца «спрадвечна ап-
ра ну тым у жалобу» [1, c. 125], а каханне – «“клопа-
там” аб тым, што спрадвечна выпадае з-пад ува-
гі, або тым, чаго бракуе» [1,  c.  127]. Такім чынам, 
анталогія нашага сумеснага быцця аказваецца ан-
та ло гіяй дэфіцыту. У процілегласць гэтаму, «не бу-
ду чы ні “каханнем”, ні нават наогул “сувяззю” і  ўжо  
тым больш ні су-паложнасцю абыякавасцей, з- з’яў-
ляец ца ўласным рэжымам множнасці вытокаў, з якіх 
яны выходзяць, не адны з адных, не адны для іншых, 
але адны з  прычыны іншых альбо у-адносінах-да-
іншых» [1, c. 131].

На мой погляд, апошняе сцвярджэнне ў  згор-
ну тым выглядзе змяшчае тое галоўнае, чаму пры-
све ча на кніга «Быццё адзінкавае множнае». Уласна 
кажучы, адзінае, што адбываецца ў  кнізе,  – гэта 
цыр ку ля цыя згаданай тэзы, яе герменеўтычнае кру - 
жэн не ў розных сферах вопыту, дзякуючы чаму фі-
ла соф скі трактат, больш за тое – сачыненне, якое 
прэтэндуе быць трактатам па першай філасофіі, 
пера тва раец ца, як трапна заўважыў Яўген, у  збор 
уда лых апавяданняў. Менавіта таму хочацца зрабіць 
спробу патлумачыць ключавую тэзу кнігі Ж.-Л. Нан-
сі такім чынам, пра які, як мне здаецца, сама яна 
і заяўляе як пра (не)першапачатковы спосаб быць 
і думаць. Iнакш кажучы, я хачу разгарнуць гэту тэ зу 
з пункта гледжання (яшчэ аднаго) вартага ўвагі апа-
вя дан ня, якое, не ведаючы таго, аказваецца ў да дзе-
ны момант размеркаваным у суполку нас, на ву коў-
цаў, якія размаўляюць пра Ж.-Л. Нансі («Цябе куды 
раз мер ка ва лі?» – пыталіся адзін у аднаго ў са вец кія 
ча сы выпускнікі навучальных устаноў; «Мы жы вём 
не ў  грамадстве спажывання, а ў  грамадстве раз-
мер ка ван ня», – пісаў А. Бітаў у «Пушкінскім доме»).  

Я маю на ўвазе апавяданне (у тым ліку і ў афі цый-
ным літаратуразнаўчым сэнсе слова) Ю.  Казакова 
«Пра кля тая поўнач». На фармальнае пытанне: «Пра 
што апавяданне?» – можна адказаць, што яно пра 
няў да лую спробу двух маракоў паўночнага флоту, 
якія апынуліся ў адпачынку ў Ялце, добра правесці 
час. Ці ўсё ж такі пра ўдалую? Апавяданне, вядома,  
не пад даец ца адназначнаму тлумачэнню, яго сэнс 
не так лёгка транс-партаваць. Адзначу толькі куль-
мі на цый ны, на маю думку, момант. Вось героі аказ-
ваюц ца ў рэстаране, за бутэлькай каньяку, а за су сед-
нім столікам – маракі (паўднёвыя кабатажнікі, яны 
ап рыё ры выклікаюць у паўночнікаў пагарду), якія, 
не ведаючы, чым пацешыць сваіх дзяўчат (у нашых 
ге рояў ніякіх дзяўчат няма, толькі ўспаміны, ды і тое, 
у асноўным пра няўдачы), агучваюць «статыстыку 
кахання», згодна з якой у кожную хвіліну на зям ным 
шары адбываецца тры мільёны пацалункаў. І  гэ та  
лічба раптам наганяе на галоўнага героя тугу: «Гэ-
та была такая жудасная лічба, што неяк нават і не 
ўяўлялася нічога, нельга было ўсвядоміць, ад чуць 
гэтыя пацалункі, якімі ў  гэтую хвіліну зай ма лі ся  
дзесь у нас на вялікай прасторы, і ў Афрыцы, і ў Аў-
стра ліі, і ў Польшчы... А прыгадваліся мне ча мусь-
ці дзікія факторыі  – усе, якія я бачыў на поў -на-
чы, выспы, чорныя базальтавыя скалы і ле дзя ныя 
ку па лы, якія сыходзяць у  фіялетавае арк тыч нае 
не ба, і  сма раг да выя заломы леднікоў, сінія цені 
ў  рас ко лі нах, вечныя маўклівыя чайкі за кармой, 
уздыхі машын, жар у апраметных кацельнях, цес-
ныя куб ры кі, каюты, паравое цяпло ў  рубках, сі-
па тыя нізкія рыканні параходных гудкоў у ту ма не 
і  безыменныя па ўсёй поўначы долкі, у  якіх ка-
леюць хлоп цы, і гэтыя хлопцы ніколі нікога не па-
ца луюць... Усё гэ та праходзіла паўз мяне, змеш ва-
лася, і было ра дас на, і холадна, і сумна адначасова»  
[9, c. 132–133].

Туга суіснуе з радасцю, як і холад – з патройным 
цяплом Ялты, рэстарана, каньяку, жывыя чайкі  –  
вечныя і маўклівыя, мёртвыя машыны ўздыхаюць, 
тое, што праходзіць, не выбудоўваецца ў  пасля-
доў насць, а  змешваецца, пра радасць гаворыцца 
адразу ж услед за тым, як шырокі спіс паўночных 
успамінаў даходзіць да долак, дзе калеюць хлопцы, 
якія ніколі нікога не пацалуюць. Уся справа ў тым, 
што менавіта адмеранай бясконцасці пацалункаў, 
адным з  якіх у  гэтую хвіліну павінен «займацца 
дзесь у нас на вялікай прасторы» і ты (інакш ка жу чы, 
нарматыўнасці адпачынку, шчасця, удачы, по спе-
ху і г. д.), відавочным чынам супрацьпастаўляецца 
«канечнасць, якая сама бязмерная», а таксама ад-
каз насць, што заключаецца ў тым, што не трэба «су-
ад но сіць сябе з якой-небудзь нарматыўнай ін стан-
цыяй» [1, c. 270]. Адштурхоўваючыся ад «жудаснай 
лічбы», герой Ю. Казакова па-свойму адаптуе тэ зу  
Ж.-Л.  Нансі: «Памер чалавецтва становіцца не ад - 
дзель ным ад яго годнасці» [1,  c.  267]. Яшчэ раз 
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паў то рым пытанне Яўгена: «У  якой колькасці мы 
апынаемся, калі нас чакае нешта бязмернае: не злі-
чо ная прыбавачная вартасць, тры мільёны па ца-
лун каў – прыкладаў такога роду безліч?».

Ю. Г.: Я б хацела задаць пытанне, якое дэ та лі зуе 
граматыку гэтага cum-, або раз мер ка ва на сці. Ка лі 
размеркаванасць нерэлевантная вы зна чэн ням ка - 
хан ня ў іўдзейска-хрысціянскім сэн се, яна апы наец- 
 ца па-за межамі як транс цэн дэнт на га, так і  іма-
нент на га. Ці значыць гэта, што быц цё адзін ка вае 
множнае жыве па-за любоўю да ін ша га як да са мо га 
сябе, па-за каханнем як лі та сцю, спагадай?

Я. М.: Якое добрае пытанне! Я б ха цеў удак лад-
ніць яго так: «Што, любоўныя пера-жыванні ця пер,  
пасля выхаду кнігі Ж.-Л.  Нансі, ужо не ў  мо дзе?» 
Але, гаворачы пра бязмернасць прыбавачнай вар-
та сці і  «жудасную лічбу» пацалун каў, хіба мы не 
вяр таем гэту самую канцэпцыю транс цэн дэнт-
на сці толькі пад іншым імем? З  дапа мо гай гэтых 
пы тан няў мы пазбавімся і  ад дакучлівасці радкоў 
Ф. Цютчава, якія не ідуць у мяне з галавы з пачатку 
выступлення Аляксандра: «Не дадзена прадбачыць 
нам, / Як слова наша адгукнецца, / І спачуванне нам 
даецца, / Як нам даецца благадаць» [10, c. 307]. Тут 
быццам бы гаворыцца пра саму сут насць раз мер ка-
ва насці, кантынгентнасць водгуку пераплятаецца 
з непазбежнасцю ўласнай уцяг ну та сці. А ўсё ж Фё-
дар Іванавіч гэта падабенства бла га да ці і спа чу ван-
ня відавочна ўстанаўлівае адпаведна нейкай транс - 
цэн дэнт най субстанцыі. Шлях спачування, спа га ды 
падобны да шляху веры, і ў  гэтым пазітыў вер ша. 
Размеркаванасць жа, прынамсі ў вы каз ван ні Аляк-
сандра, пабудавана інакш: транс цэн дэнт нае за ме-
не на вялікай колькасцю вытокаў. Ва ўсякім ра зе я 
пачуў менавіта гэта проціпастаўленне.

а. П.: Усё дакладна так, і я спра ба ваў выказаць 
ме на віта думкі Ж.-Л. Нансі, вы ка рыс тоў ваю чы тэкст 
яго кнігі: мноства вы то каў за мест апазіцыі транс-
цэндэнтнае – іма нент нае, ме на ві та так кажа сам аў- 
тар. А  бяз мер ная пры ба вач ная вартасць і  «жу дас-
ная лічба» пацалункаў, вя до ма ж, канкрэтныя ўва-
саб лен ні той да куч лі вай транс цэн дэнт на сці, што 
Ж.-Л.  Нансі супрацьпастаўляе сваю «першую фі-
ла со фію» і  антрапалогію, якая базіруецца на ёй.  
Згод на з  апошняй, ісцінай чалавека з’яўляецца не 
неш та транс-чалавечае, але ме на ві та са-чала ве чае, 
дзе, вядома ж, чалавечае і  ўяўляе са бой гэтае са-, 
а не нейкую субстанцыю, якая толькі потым акцы-
дэнцыяльна ўступае ў адносіны з кімсьці і чымсьці.
Выказванне, што любоўныя перажыванні больш 

не ў  модзе, я б рызыкнуў удакладніць так, што  
Ж.-Л. Нан сі аддае перавагу эпікурэйскаму пра ві лу 
размеркавання «Венерынай вільгаці» па між роз ны-
мі (нават разнастайнымі) аб’ектамі [11, c. 152], а не 
платонаўска-арыстоцелеўскаму разуменню любові 
як імкнення ўсяго існага да Адзінага, альбо Розуму. 
Эпікурэйскае правіла паўтаралася затым З.  Фрэй-
дам у  яго вядомай дэфініцыі шчасця як «прабле-
мы гаспадарскага выкарыстання індывідуальнага 
лі бі да» [12, c. 308], якое не рэкамендуецца цалкам  
змяшчаць у адзін «банк». У рэшце рэшт, твор «Пра-
клятая поўнач» Ю.  Казакова і  вызначае менавіта  
та кі кі ру нак гэтага згасання агню кахання, але не  
ў цы ніч на-ашчадным сэнсе («банк» адзінага ка хан-
ня мо жа прагарэць, і што тады?), а ў сэнсе ка му ніс-
тыч ным: як умову магчымасці ператвараць ка хан - 
не ў нейкую супольную справу (не ў эгаістычны за-
пал валодання ці запісаную на яе вывараце ма за-
хісц кую прагу поўнай самааддачы). Карыстаючыся 
тэр мі на мі Дж.  Агамбена, адзначым, што гаворка 
ідзе пра ка хан не як карыстанне, якое не суправа-
джаецца кан сты туя ван нем права ўласнасці – пра-
ва ўсіх правоў, якое якраз і  вызначае падзел све-
ту на сваё і чужое, іманентнае і трансцэндэнтнае.  
У Ж.-Л. Нан сі з- аналагічнае спецыяльнаму Дж. Агам-
бена ў іх агуль ным супрацьстаянні транс- і перса-
нальнаму. «Спе цыяль нае быццё чароўнае,  – піша 
Дж. Агам бен, – таму што прапануецца перш за ўсё 
ў  агуль нае карыстанне, але не можа быць аб’ек-
там пры ват най уласнасці. Для персанальнага, на-
ад ва рот, не маг чы мыя ні карыстанне, ні ўцеха, але 
толь кі ўлас насць і рэўнасць» [13, c. 62]. І нарэшце, 
са праўд нае каханне і  сапраўдныя палюбоўнікі, па  
Нансі (які тут абапіраецца на антыгегелеўскую ін туі - 
цыю Ж. Ба тая), калі нечым і займаюцца, то толь кі 
тым, што «вы каз ваюць par excellence бяздзейнасць 
су поль на сці», і нават нараджэнне дзіцяці зусім не 
здымае адрознення палюбоўнікаў, у  духу Гегеля, 
але вы но сіць гэта адрозненне далей: дзіця «не за-
вяршае ка хан ня, а падзяляе яго па-новаму, дазва-
ляе яму зноў увайсці ў камунікацыю і, акрамя таго, 
быць вы ка за ным супольнасці» [6, c. 82]. Ж.-Л. Нан - 
сі супраць пастаўляе такое разуменне кахання іў-
дзей ска-хры сціян скай дактрыне, дзе хоць і  гаво-
рыцца пра бліз ка га, але на самай справе гаворка 
ідзе пра несувымернасць іншага, так што вымярэн-
не з- адначасова і з’яўляецца (бо блізкасць азначае 
каля, дотык), і знікае (паколькі «гэты іншы не ёсць 
з-, ён ужо ці ўсё яшчэ не з-, ён бліжэй і далей, чым 
любое быццё-разам») [1, c. 125–129].
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саМоПоЗнаниЕ и ПовЕДЕниЕ:  
совЕты ФиЛосоФов и наРоДная МуДРость

А. В. РУБАНОВ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Представлена философская традиция понимания феномена самопознания и его роли в жизни человека. Раскры-
та сущность самопознания, его основные методы, место в формировании самооценки и смысла жизни. Показаны 
конкретные способы целенаправленного овладения человеком своим сознанием, эмоциональным состоянием и по-
ведением. Рассмотрено место самопознания в его воздействии на поведение и формирование народной мудрости, 
отразившейся в пословицах и поговорках.

Ключевые слова: самопознание; самооценка; смысл жизни; сознание; эмоциональное состояние; поведение; на-
родная мудрость.

SELf-KnOWLEDgE AnD BEhAvIOR: 
TIpS Of phILOSOphES AnD pEOpLE’S WISDOM

A. V. RUBANAU  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The philosophical tradition of understanding the phenomenon of self-knowledge and its role in human life is presented. 
The essence of self-knowledge, its basic methods, place in the formation of self-esteem and the meaning of life are revealed. 
Concrete methods of purposeful mastery of a person’s own consciousness, emotional state and behavior are shown. The place 
of the self-knowledge in terms of it influence on behavior reflected in proverbs and sayings has been duscussed.

Keywords: self-knowledge; self-esteem; meaning of life; consciousness; emotional condition; behavior; folk wisdom.
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Авторство надписи «Познай самого себя» на 
стене древнегреческого храма Аполлона в Дельфах 
приписывается одному из семи древнегреческих 
мудрецов. Особое значение этой формуле прида-
вал Сократ в  своих философских размышлениях. 
Созвучную мысль мы встречаем у Гераклита: «Я ис-
кал самого себя» [1]. 

Что означает самопознание согласно представ-
лениям древних мыслителей?

В  первую очередь это выявление своих недо-
статков и  ошибок. Такие мысли мы встречаем, 
в  частности, у  Конфуция («Совершенный человек 
все ищет в себе, ничтожный – в других»  [2]) и Де-
мокрита («Лучше изобличить собственные ошибки, 
чем чужие» [3]). Как лучше заниматься самопозна-
нием? Ответ достаточно прост: находи достойные 
образцы, сравнивай себя с ними, учись у них. Кон-
фуций по этому поводу говорит: «При виде достой-
ного человека думай о том, чтобы сравняться с ним, 
а при виде недостойного исследуй самого себя (из 
опасения, как бы у тебя не было таких же недостат-
ков)»  [4]. У  Сенеки встречаем: «Долог путь поуче-
ния, короток и успешен путь примеров» [5]. Далее 
он как бы в развитие этой мысли предлагает: «Вы-
бери того, чья жизнь, и речь, и даже лицо, в кото-
ром отражается душа, тебе приятны; пусть он всег-
да будет у тебя перед глазами либо как хранитель, 
либо как пример» [6]. 

Раскрывая, если выражаться современным язы-
ком, технологию самопознания, Пифагор учит ме-
тодичности: «Не закрывай глаз, когда хочешь спать, 
не разобравши всех своих поступков за прошедший 
день»  [7]. По словам Аристотеля, «узнать самого 
себя – это и самое трудное… и самое радостное… но 
самих себя своими силами мы не можем видеть… 
при желании видеть свое лицо мы смотримся в зер-
кало, при желании познать самих себя мы можем 
познать себя, глядя на друга. Ведь друг, как мы гово-
рим, это “второе я”. <…> Знать себя невозможно без 
помощи друга» [8].

На основе правдивых знаний о себе и следова-
ния положительным примерам должна формиро-
ваться самооценка, прежде всего самоуважение как 
ее позитивная основа. Пифагор подчеркивал: «Не 
делай ничего постыдного ни в присутствии других, 
ни втайне. Первым твоим законом должно быть 
уважение к себе самому» [7].

Основополагающий путь формирования поло-
жительной самооценки и овладения своим поведе-
нием – поиск, нахождение и реализация человеком 
смысла своей жизни. Многие известные мыслите-
ли в разные периоды истории отмечали первосте-
пенную роль в поведении человека осмысленность 
им своего существования. Многообразные оттенки 
и  значения смысла жизни представлены, напри-
мер, в  следующих высказываниях, относящихся 
к разным историческим временам: «Когда человек 
не знает, к какой пристани он держит путь, для него 

ни один ветер не будет попутным» (Сенека) [9]; 
«Высший позор – ради жизни утратить смысл жиз-
ни» (Ювенал) [10]; «Горе людям, не знающим смыс-
ла своей жизни» (Б. Паскаль) [11]; «Человек должен 
мечтать, чтобы видеть смысл жизни» (Вольтер) [12]; 
«Пусть я не знаю смысла жизни, но искание смыс-
ла уже дает смысл жизни» (Н. А. Бердяев) [13]; «От-
сутствие смысла в жизни играет критическую роль 
в этиологии невроза. В конечном счете невроз сле-
дует понимать как страдание души, не находящей 
своего смысла... Около трети моих случаев  – это 
страдание не от какого-то клинически определи-
мого невроза, а  от бессмысленности и  бесцельно-
сти собственной жизни» (К. Г. Юнг) [14].

В соответствии с  главным принципом экзи-
стенциализма, согласно которому «существование 
предшествует сущности», Ж.-П. Сартр отмечает, что 
«жизнь до того, как мы ее проживём, – ничто, но это 
от вас зависит придать ей смысл» [15]. В свою оче-
редь, А. Камю как бы продолжает: «Я видел, как мно- 
го людей умирает потому, что жизнь для них больше 
не стоила того, чтобы жить. Из этого я делаю вывод, 
что вопрос о смысле жизни – самый насущный» [16].

Смысл жизни – это то, что определяет предназна-
чение человека и конечную цель его существования, 
придает цельность его жизненному пути. Личность 
формируется на основе ценностей, наиболее значи-
мых и важных для нее: чаще всего это любимый че-
ловек, семья, дети, вера, профессиональная деятель-
ность, здоровье, друзья, идейные убеждения и др.

Согласно логотерапии (от греч. logos – слово, по-
нятие, учение; therapeia  – забота, уход, лечение) 
В. Франкла, борьба за смысл жизни является основ-
ной движущей силой человека. Смысл жизни для 
каждого уникален, у любого индивида свое призва-
ние. Поэтому, убежден В.  Франкл, важен не смысл 
жизни вообще, а специфический смысл жизни дан-
ной личности в данный момент времени [17, с. 123]. 
Однако есть смыслы, которые присущи людям оп-
ределенного общества. Есть смыслы, которые раз-
деляются множеством людей на протяжении всей 
человеческой истории: они относятся, скорее, к че-
ловеческому положению в  целом, а  не к  уникаль- 
ным ситуациям. Смыслы не просто выражение са-
мости человека, они больше, чем проекция самости. 
Это и есть то, что полагается ценностями [18, с. 288].

Смыслы, продолжает В. Франкл свои рассужде-
ния, обнаруживаются, а  не придумываются. Сущ-
ность существования – самотрансценденция. Быть 
человеком – значит быть направленным не на себя, 
а  на что-то иное, значит превзойти себя. Суще-
ствует три основных способа, благодаря которым 
человек может сделать свою жизнь осмысленной: 
первый путь – то, что он может создать, это твор-
чество; второй – новые встречи и переживания, но-
вый опыт; третий – нахождение смысла даже в са-
мом тяжелом положении, в котором человек может 
оказаться [18, с. 300].
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В.  Франкл обратил особое внимание на необ-
ходимость преодоления нусогенных неврозов (от 
греч. noos – мысль, ум, разум; genus – род, происхож-
дение), порождаемых утратой смысла жизни, ощу-
щением ее пустоты и бесполезности, т. е. так назы-
ваемым экзистенциальным вакуумом. Он обратил 
особое внимание на воскресные неврозы – «такой 
вид депрессии, которая охватывает многих при со-
знании недостатка содержания в своей жизни, когда 
обрывается натиск недельных занятий и становится 
очевидна пустота своего существования» [17, с. 258].

Самопознание – основа самооценки и действий 
по овладению своим разумом, эмоциями и в  ко-
нечном счете поведением. Первичную роль разума 
в этом процессе можно проиллюстрировать слова-
ми Цицерона: «Каждый человек – отражение свое-
го внутреннего мира. Как человек мыслит, такой он 
и есть (в жизни)» [19].

У  древних мыслителей мы встречаем прямые 
указания на необходимые действия, чтобы овладеть 
содержанием своего сознания и  ходом размышле-
ний. Так, философы предлагают учиться мудрости, 
раскрывая различные аспекты самого процесса об-
учения, например, Демокрит: «Ни искусство, ни 
мудрость не могут быть достигнуты, если им не 
учиться»  [20]. Конфуций уточняет: «Перед чело-
веком к разуму три пути: путь размышления – это 
самый благородный; путь подражания  – это са-
мый легкий; путь личного опыта – самый тяжелый 
путь»  [4]. У Лао-цзы читаем: «Лучшее знание – это 
незнание о том, что ты что-то знаешь» [21]. Цицерон 
напоминает: «Мудрость Сократа состояла в том, что 
он не думал, что знал то, чего не знал» [22]. Сенека 
считает, что «полезнее знать несколько мудрых пра-
вил, которые всегда могли бы служить тебе, чем вы-
учиться многим вещам, для тебя бесполезным» [23]. 
Новое время открывает нам мысли Вольтера («Суди 
о человеке больше по его вопросам, чем по его от-
ветам») [24] и И. Канта («Мыслить – значит говорить 
с самим собой, слышать себя самого») [25].

В разные исторические периоды мы встречаем-
ся с сознанием того, что содержание сознания пря-
мо влияет на настроение, общее духовное самочув-
ствие. Например, римский стоик М. Аврелий писал, 
что «наша жизнь есть то, что мы думаем о ней» [26]. 
В XVI в. М. Монтень отметил, что «самым лучшим 
доказательством мудрости является непрерывно 
хорошее расположение духа»  [27]. В  XX  в. Д.  Кар-
неги советовал: «Заполните свой ум мыслями 
о спокойствии, мужестве, здоровье и надежде, ведь 
“наша жизнь – это то, что мы думаем о ней”» [28].

Мыслители прошлого оставили ценные советы 
о том, как способствовать осмысленной организа-
ции умственной деятельности. Вот некоторые из 
них: «Пробуя на вкус, не думай о том, что считает-
ся вкусным» (Лао-цзы) [29]; «Более поздние мысли 
обычно бывают более разумными» (Цицерон) [30]; 
«Только дурак в  своей жизни не  меняет мнения» 

(Конфуций)  [31]; «Глуп тот человек, который оста-
ется всегда неизменным» (Вольтер) [32].

Не менее содержательно насыщенными и  раз-
нообразными являются рекомендации известных 
авторов по поводу того, что следует делать, чтобы 
научиться овладевать своим эмоциональным со-
стоянием. Первая из них гласит: владейте своими 
эмоциями и  используйте их с  пользой для себя. 
Аристотель писал в  этой связи: «Властвует над 
страстями не тот, кто совсем воздерживается от 
них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют 
кораблем или конем, то есть направляют их туда, 
куда нужно и полезно» [33]. В другом случае он про-
должал: «Каждый может разозлиться  – это легко; 
но разозлиться на того, на кого нужно, и настоль-
ко, насколько нужно, и тогда, когда нужно, и по той 
причине, по которой нужно, и так, как нужно, – это 
дано не каждому» [34].

Вторая рекомендация: целенаправленно созда-
вайте себе позитивное настроение. Сенека выразил-
ся кратко, но точно: «Несчастлив тот, кто счастли-
вым себя не считает» [35]. В XX в. данную позицию 
повторил Д. Карнеги: «Думайте и ведите себя жиз-
нерадостно и  вы почувствуете себя жизнерадост-
ным»; «Ведите счет своим удачам, а  не своим не- 
приятностям!» [28].

Следующий необходимый шаг в овладении эмо-
циями – сознатель ный уход он негативного эмо цио-
нального состояния, чувства неудовле творенности 
жизнью. Вот примеры высказываний о  подобном 
подходе: «Один из самых полезных жизненных на-
выков  – это  умение  быстро забывать все  плохое: 
не  зацикливаться на  неприятностях, не  жить оби-
дами, не упиваться раздражением, не таить злобу... 
Не  стоит тащить разный хлам в  свою душу» (Буд-
да) [36]; «Страшно не то, что вас обманули или обо-
крали, страшно, что вы постоянно помните об этом» 
(Конфуций) [2]; «Будем наслаждаться своим уделом, 
не прибегая к сравнениям, – никогда не будет счаст-
лив тот, кого мучит вид большего счастья... Когда 
тебе придет в  голову, сколько людей идет впереди 
тебя, подумай, сколько их следует сзади» (Сене-
ка)  [37]; «Человек страдает не столько от того, что 
происходит, сколько от того, как он оценивает то, 
что происходит» (М. Монтень) [38].

Нужно ценить то, что имеешь, чтобы всегда 
быть в хорошем расположении духа, – тогда ты не 
допустишь неприятных переживаний из-за того, 
чего у тебя нет. Эпикур верно заметил: «Не порти 
впечатление от того, что имеешь, желая того, чего 
у тебя нет. Помни о том, что когда-то ты лишь только 
надеялся получить то, чем обладаешь сейчас» [39]. 
Спустя много столетий ему вторит И. Кант: «Дайте 
человеку все, чего он желает, и в ту же минуту он 
почувствует, что это все не есть все» [40].

Столь же важно сдерживать проявление своих 
негативных эмоций. Аргументы в  подтверждение 
и развитие этого тезиса также весьма разнообразны:  
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«Ты будешь наказан не за свой гнев; ты будешь на-
казан своим гневом» (Будда) [41]; «Во время гнева 
не должно ни говорить, ни действовать» (Пифа-
гор) [42]; «Когда гнев или какой-либо иной подоб-
ного рода аффект овладевает индивидом, реше-
ние последнего неминуемо становится негодным» 
(Аристотель)  [34]; «Глупо рвать на  себе волосы 
от горя, как будто горе уменьшится, если ваша го-
лова станет лысой» (Цицерон)  [43]; «Завистливый 
человек причиняет огорчение самому себе, словно 
своему врагу» (Демокрит) [44]; «Всякая злость про-
исходит от бессилия» (Ж.-Ж. Руссо) [45]; «Зависть – 
яд для сердца» (Вольтер) [46].

Одновременно важно уходить от постороннего 
негативного эмоционального влияния. Лао-цзы 
убеж ден: «Вами управляет тот, кто  вас злит»  [47]. 
Применительно к  современному времени умест-
но вспомнить высказывание Д. Карнеги: «Никогда 
не пытайтесь свести счеты с вашими врагами, по-
тому что этим вы принесете себе гораздо больше 
вреда, чем им. Поступайте как генерал Эйзенхауэр: 
никогда не думайте ни минуты о  людях, которых 
вы не любите» [28]. И еще один важный совет: не-
обходимо осознанно использовать некоторые эмо-
циональные со стояния в  целях самовоспитания. 
Речь идет прежде всего о  чувствах стыда и  вины. 
О первом из них Демокрит говорил: «Если даже ты 
наедине с собой, не говори и не делай ничего дур-
ного. Учись гораздо более стыдиться самого себя, 
чем других»  [44]. О  вине, которая ассоциируется 
с  совестью, поучительное высказывание оставил 
Цицерон: «Велико могущество совести: оно дает 
одинаково чувствовать, отнимая у невинного вся-
кую боязнь и беспрестанно рисуя воображению ви-
новника все заслуженные им наказания» [48].

Важнейший элемент самовоздействия – овладе-
ние своим поведением. Сошлемся в очередной раз 
на древних мудрецов: «Умеющий управлять други-
ми силен, но умеющий владеть собой еще сильнее» 
(Лао-цзы) [29], «Сильнее всех – владеющий собою» 
(Сенека) [49] и «Превосходно, если мы сами в состо-
янии управлять собой» (Цицерон) [50]. 

Как работает механизм регуляции поведения?
Во-первых, самоопределяйтесь в  жизни, выби-

райте свой жизненный путь самостоятельно. Кон-
фуций учил: «Живи так, как хочешь ты, а  не как 
ожидают от тебя другие. Неважно, оправдаешь ты 
их ожидания или нет, умирать ты будешь без них. 
И свои победы одержишь сам!» [51]. 

Во-вторых, достигайте задуманной цели, будь-
те целеустремленными, проявляйте настойчивость, 
преодолевайте препятствия, возникающие на вашем 
жизненном пути: «Кто хочет – ищет способ, кто не хо-
чет – ищет причину» (Сократ) [52]; «Ничто так сильно 
не разрушает человека, как продолжительное бездей-
ствие» (Аристотель) [53]; «Человек должен научиться 
подчиняться самому себе и повиноваться своим ре-
шениям» (Цицерон) [54]; «Никогда не бывает великих 
дел без великих препятствий» (Вольтер) [55]; «Когда 

решение принято, приступайте к действиям! Займи-
тесь осуществлением своего решения и отбросьте все 
беспокойство по поводу результата» (Д. Карнеги) [28].

В-третьих, начиная действовать, будьте увере-
ны в себе, своих силах и способностях: «Тот может, 
кто думает, что может» (Будда) [56].

В-четвертых, стремитесь к  самосовершенствова-
нию – тогда вы достигнете желаемого: «Надежда вы-
здороветь – половина выздоровления» (Вольтер) [57]; 
«Человеку недостаточно познать самого себя, нужно 
найти также способ, с помощью которого он сможет 
разумно показать, проявить себя и, в конце концов, 
изменить себя и сформировать» (Ф. Бэкон) [58].

В-пятых, не упорствуйте в своих ошибках: «Каж-
дому человеку свойственно ошибаться, но никому, 
кроме глупца, несвойственно упорствовать в ошиб-
ке» (Аристотель) [34].

В-шестых, соотносите поставленные цели со 
свои ми возможностями: «Лучший результат, ко-
торый может выбрать для себя человек,  – доби-
ваться самого высокого результата, на который 
способен» (Аристотель) [59]; «Всем желаниям сле-
дует предъявлять такой вопрос: что будет со мной, 
если исполнится то, чего я ищу вследствие жела-
ния, и  если не исполнится?» (Эпикур)  [60]; «Там, 
где ты ничего не можешь, там ты ничего не дол-
жен хотеть» (Сенека) [61].

В-седьмых, выбирайте правильную тактику дей- 
ствий, а для этого следуйте совету Аристотеля: «Бла- 
го везде и повсюду зависит от соблюдения двух ус-
ловий: правильного установления конечных целей 
и  отыскания соответствующих средств, ведущих 
к конечной цели» [33].

Сенека особо подчеркивал: «Образование людей 
должно было начаться с пословиц и кончиться мыс-
лями» [62]. Пословицы и поговорки, будучи кратки-
ми афористическими высказываниями на разные 
жизненные темы и  сюжеты, возникли из практи-
ческого опыта многих поколений. Утверждая или 
отрицая что-либо в  форме императива, предлагая 
определенные способы действия и оценки ситуации, 
они учат человека азбучным истинам жизни и пове-
дения. Их доходчивость помогает людям разбирать-
ся в  сложных ситуациях и  принимать правильные 
решения. Очевидность и  убедительность народной 
мудрости становится для многих источником жиз-
ненной энергии и эффективного действия. Регули-
рующая функция этих фраз проявляется на самых 
разных этапах развертывания человеческой дея-
тельности и состоит в обучении способам действия, 
сообразным той или иной ситуации.

Прежде всего пословицы и поговорки предосте-
регают от пассивности и  инициируют начало дей-
ствия (под лежачий камень вода не течет; что посе-
ешь, то и пожнешь; на Бога надейся, а сам не плошай; 
попытка не пытка; волка ноги кормят; начало – по-
ловина всего; и хочется, и колется). Они оправдыва-
ют риск, несколько завышенные притязания, часто 
сопутствующие началу деятельности, отчасти ума-
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ляют последствия возможных неприятностей (чем 
черт не шутит; чему быть, того не миновать; лиха 
беда начало; где наше не пропадало; риск – благо-
родное дело; пан или пропал), поощряют действие, 
даже если оно несколько запоздало (лучше поздно, 
чем никогда), поддерживают при первых неудачах 
(первый блин всегда комом). Но и они же предосте-
регают от непродуманных и  неадекватных дейст- 
вий (от добра добра не ищут; выше головы не прыг-
нешь; игра не стоит свеч; что имеем не храним, по-
терявши плачем; что посеешь, то и  пожнешь; как 
аукнется, так и  откликнется; лучше синица в  руке, 
чем журавль в небе; не суй нос не в свои дела; дур-
ная голова ногам покоя не дает; кто сеет ветер, по-
жинает бурю; каждому овощу свое время).

Одна часть устойчивых выражений направлена 
на формирование необходимых навыков действия 
(взялся за гуж, не говори, что не дюж; назвался груз-
дем, полезай в кузов; век живи, век учись; береже-
ного Бог бережет; волков бояться, в лес не ходить; 
учись на ошибках других; слезами горю не помо-
жешь; своя ноша не тянет; ни рыба ни мясо). Другие 
знакомят с оптимальной тактикой действий (капля 
камень точит; готовь телегу зимой, а  сани летом; 
куй железо, пока горячо; клин клином вышибают; 
лбом стену не прошибешь; поспешишь – людей на-
смешишь; в чужой монастырь со своим уставом не 
ходят; семь раз примерь, один отрежь; доверяй, но 
проверяй; знай край, да не падай; на безрыбье и рак 
рыба; утро вечера мудренее; одним выстрелом двух 
зайцев убить; из двух зол выбирают наименьшее; 
все в свое время; яйца курицу не учат; один в поле 
не воин; подальше положишь, поближе возьмешь; 
ласковый теленок двух маток сосет; меньше слов, 
а больше дела; не пускают в дверь, лезь через окно; 
искать проблемы на ровном месте).

Пословицы отражают адекватную реакцию на 
неожиданные события и  повороты жизненного 
пути, предостерегают от их поспешной оценки (нет 
худа без добра; не знаешь, где найдешь, где поте-
ряешь; утопающий за соломинку цепляется; чем 
выше летаешь, тем больнее падать). 

Также в  них объясняются и  оцениваются меж-
личностные отношения (старый друг лучше новых 
двух; конь узнается при гope, a друг при беде; не 
с богатством жить, a c человеком; нашла коса на ка-
мень; свои люди – сочтемся; долг платежом красен; 
рука руку моет; яблоко от яблони не далеко падает; 
два сапога пара; рыбак рыбака видит издалека; во-
рон ворону глаз не выклюет).

Народные изречения предостерегают от торо-
пливости, призывают доводить начатое дело до 
полного завершения (цыплят по осени считают; не 
говори гоп, пока не перепрыгнешь; бабушка над-
вое сказала; конец – делу венец; сделал дело – гуляй 
смело), помогают переносить трудности, смягчают 
неудачи и тяжесть положения, утешают в горе (Бог 
дал, Бог и взял; беда не ходит одна; от судьбы не уй-
дешь; стерпится – слюбится; в тесноте, да не в оби-
де; свет не без добрых людей; стыд не дым, глаза не 
выест; все перемелется, мука будет; на грех мастера 
нет; везде хорошо, где нас нет; в чужих руках ломоть 
велик; раз на раз не приходится), дают позитивную 
оценку человека, укрепляют веру в  себя (прошел 
сквозь огонь, воду и медные трубы; и мы не лыком 
шиты; стреляного воробья на мякине не проведешь).

Есть среди подобных высказываний и  такие, 
в  которых отображены определенные социально-
психологические феномены поведения: где мед, 
там и мухи; было бы болото, а черти найдутся; дур-
ные примеры заразительны; добрая слава лежит, 
а  худая бежит; шила в  мешке не утаишь; аппетит 
приходит во время еды; бездна бездну призывает; 
была бы спина, а  вина найдется; голод не тетка; 
с волками жить, по-волчьи выть; каков поп, таков 
и приход; у семи нянек дитя без глазу; сколько ве-
ревочке не виться, а  конец будет; одна паршивая 
овца все стадо портит; сытый голодного не разуме-
ет; всякий кулик свое болото хвалит и др.

Подводя некоторые итоги, отметим, что в совре-
менной научной и  научно-популярной литературе 
в связи с обсуждением процесса самопознания обыч-
но говорят о самонаблюдении, самоанализе, самомо-
делировании, а по поводу самовоспитания – о само-
обязательстве, самоотчете, самоорганизации личной 
жизни и  профессиональной деятельности, самопо-
ощрении, самонаказании, использовании различ- 
ных методик управления эмоциональным со стоя-
нием и т. п. Безусловно, названные и другие методы 
востребованы и  имеют положительный практиче-
ский эффект, однако арсенал средств самопознания 
и  самовоздействия, доставшийся нам от великих 
мыслителей прошлого и  накопленный в  народном 
сознании, намного многограннее. Там мы встречаем 
многочисленные советы по поводу того, насколько 
важно заниматься самопознанием, как именно это 
делать, какова при этом роль поиска смысла жизни, 
какими конкретными способами можно овладеть 
своим сознанием, управлять эмоциональным со стоя-
нием и поведением. Прислушаемся к этим советам.
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ФоРМиРованиЕ воЕнноЙ наПРавЛЕнности ПРиЗывников  
c исПоЛьЗованиЕМ воЗМоЖностЕЙ интЕРнЕта

В. И. СЕМАК 1)

1)Военная академия Республики Беларусь, пр. Независимости, 220, 220057, г. Минск, Беларусь

Рассмотрены особенности информационного общества и специфика воздействия на сознание информации, по-
лученной через интернет. Раскрыта сущность понятия военной направленности. Представлен обзор нормативных 
правовых актов Республики Беларусь в плане требований к подготовке граждан в сфере обеспечения военной и ин-
формационной безопасности в контексте использования информации через интернет. Дан анализ результатов ис-
следования отношения призывников г.  Минска в  возрасте 16–18 лет к  использованию подобной информации, их 
потребностей и особенностей работы с контентом. Определены пути формирования и повышения военной направ-
ленности среди призывной молодежи, а также их готовности к прохождению военной службы с использованием воз-
можностей интернета.

Ключевые слова: военная направленность; призывники; информация; воздействие; интернет; исследование.

ThE fORMATIOn Of ThE MILITARy ORIEnTATIOn Of REcRuITS  
vIA EngAgIng WITh InTERnET

V. I. SEMAK  a

aMilitary Academy of the Republic of Belarus, 220 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220057, Belarus

The article presents the features of the information society and the impact of information through the internet on the 
consciousness. The essence of the concept of military orientation is revealed. The analytical review of normative legal acts of 
the Republic of Belarus in terms of requirements to training of citizens in the field of military and information security in the 
context of the use of information through the internet is presented. The analysis of the results of the study of the attitude of 
recruits of Minsk aged 16–18 years to the use of information received through the Internet, their needs and features of work 
with content is presented. The ways of forming and increasing military orientation among conscripted youth, as well as their 
readiness for military service using the capabilities of the internet are determined.

Keywords: military orientation; recruits; information; impact; internet; study.

Бурное развитие информационно-коммуника-
ционных технологий во второй половине XX в. при-
вело к  тому, что современное общество называют 
информационным, при этом ведущую роль в насы-
щении человека информацией в  настоящее время 
выполняет интернет. Особенностью данного кон-
тента является его массовость, дистанционность 
и хаотичность.

Значительное увеличение объемов информации, 
ее активное распространение и рост численности ин-
тернет-аудитории приводят к тому, что содержание 
различных информационных ресурсов воздействует 
не только на мировоззрение взрослеющей личности, 
для которой характерны неустойчивость взглядов 
и  недостаток жизненного опыта, но и  на сознание 
зрелых людей. Простота создания медиаконтента 
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и целенаправленное его тиражирование позволяют 
рассматривать интернет как источник информаци-
онного риска: медиапродукты, потребляемые людь-
ми, отличающимися по возрасту, уровню образова-
ния, социальному статусу, роду деятельности, хотя 
и обладают огромным развивающим потенциалом, 
несут в  себе конструктивные идеи, но, случается, 
имеют и деструктивный характер.

За достаточно короткий период своего суще-
ствования интернет содействовал трансформации 
традиционной культуры, основанной на нравст-
венных императивах, способствуя перенесению 
в виртуальное пространство низменных человече-
ских побуждений и страстей, сублимируя их таким 
образом. Интернет создал условия для проявления 
асоциального поведения и различных форм агрес-
сии, реализация которых ввиду наличия сильной 
общественной цензуры представляется затрудни-
тельной или невозможной [1, с. 26].

Информация, получаемая через интернет, оказы-
вает систематическое информационно-психологи-
ческое воздействие на все стороны личности чело-
века и гражданина нашей страны, затрагивает в том 
числе его направленность и  ценностные ориен та-
ции, а они в ряде случаев могут отличаться от обще-
принятых или даже вступать в противоречие с клю-
чевыми интересами государства. Очевидно, что по 
этой причине перед нашим обществом стоит задача 
формирования военной направленности среди при-
зывников и их готовности к прохождению военной 
службы для выполнения конституционного долга. 
Указанная проблема вызвана противоречиями, воз-
никшими при столкновении интересов государства, 
имеющего цель обеспечить защиту военно-поли-
тических интересов и  целостность общества, с  ин-
тересами призывников, которые под влиянием 
различной медиаинформации (в том числе и из ин-
тернет-ресурсов) могут приобщаться к стереотипам 
антисоциального деструктивного поведения.

Данная статья имеет теоретическое и  практи-
ческое значение для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь (далее – Вооруженные Силы), которое за-
ключается в решении актуальной научной задачи: 
как использовать возможности интернета в целях 
формирования и  усиления военной направленно-
сти призывной молодежи, а  также ее готовности 
к прохождению военной службы. Следует уточнить, 
что призывниками в нашей стране являются граж-
дане мужского пола, приписанные к  призывному 
участку в год достижения ими 16-летнего возраста 
и подлежащие призыву на срочную военную служ-
бу и службу в резерве в возрасте от 18 до 27 лет, на 
военную службу офицеров по призыву в  возрасте 
до 27 лет1.

Для раскрытия сущности понятия «военная на-
правленность» необходимо рассмотреть направлен-
ность как свойство личности. В психологии сущест-
вует большое количество общепринятых трактовок 
направленности: например, направленность лично-
сти означает совокупность потребностей и мотивов 
личности, определяющих главное направление ее 
поведения [2, с. 667];  важнейшее свойство личности, 
в котором выражается динамика развития человека, 
главные тенденции его поведения [3,  с. 278]; сово-
купность устойчивых мотивов, относительно неза-
висимых от наличных ситуаций и ориентирующих 
деятельность личности [4,  с.  354]. Направленность 
также представляют интегральным и  генерализи-
рованным личностным свойством: она «характе-
ризуется интересами, склонностями, убеждениями 
и идеалами, выражается в гармоничности и непро-
тиворечивости знаний, отношений и  господству-
ющих мотивов поведения и  действий личности, 
проявляется в  мировоззрении, духовных потреб-
ностях и  практических действиях. В  структуре на-
правленности большая роль принадлежит идей-
ной убежденности, отражающей не только знание 
действительности, но и  признание их правильны-
ми и субъективно важными для деятельности. При 
этом идейная убежденность интерпретируется как 
синтез знаний, а также интеллектуальных, эмо цио-
нальных и  волевых проявлений личности, основа 
единства идеи и действия» [5, с. 261–262].

В  свою очередь, профессиональная направлен- 
ность личности социально детерминирована: об-
щество на основе традиций устанавливает ориен-
тиры развития личности в процессе ее социализа-
ции. Для государства важно, чтобы деятельность, 
направленность граждан носили практичный, по-
лезный характер. Так, согласно Конституции Рес - 
пуб ли ки Беларусь, защита государства – это обязан- 
ность и  священный долг гражданина Республики 
Беларусь2, а формирование военной направленно-
сти и готовности граждан к прохождению военной 
службы отвечает ключевым интересам государства 
и  общества в  сфере обеспечения военной безо-
пасности.

Военная направленность определяется военно-
профессиональной деятельностью, соответствую-
щими ценностными ориентациями, интересами, 
убеждениями, стремлением к  овладению необхо-
димыми знаниями, умениями и навыками, потреб-
ностью в реализации способностей к военно-ори-
ентированной деятельности.

Формирование военной направленности у  при-
зывников нашей страны и их готовности к прохож-
дению военной службы невозможно без воспита-
ния патриотизма. На этом основании в Концепции  

1О воинской обязанности и воинской службе : Закон Респ. Беларусь от 5 нояб. 1992 г. : с изм. и доп. // Эталон – Беларусь 
[Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2018.

2Конституция Республики Беларусь от 15 марта 1994 г. (с изменениями и дополнениями, принятыми на республикан-
ских ре фе рен ду мах 24 ноября 1996 г., 17 октября 2004 г.) / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2013. 62 с. 
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национальной безопасности Республики Беларусь 
отмечается, что «ослабление в обществе чувства пат-
рио тизма, готовности граждан к вооруженной защи-
те независимости, территориальной целостности, 
суверенитета и  конституционного строя Республи-
ки Беларусь» является одним из основных внутрен-
них источников угроз национальной безопасности 
в воен ной сфере3. Об этом же говорится и в Военной 
доктрине Республики Беларусь: ослабление пат рио-
тизма названо одной из «основных внутренних 
воен ных опасностей на уровне рисков и вызовов»4.

В  военной сфере одним из основных приори-
тетов нашей страны является укрепление в обще-
стве чувства патриотизма, готовности к защите на- 
циональных интересов. К  мерам, предпринимае-
мым государством по обеспечению военной без-
опасности в мирное время, относится проведение 
государственной политики по укреплению в обще-
стве чувства патриотизма и  готовности к  защите 
национальных интересов Республики Беларусь, 
воспитанию сознательного отношения граждан 
к вооруженной защите нашей страны5. Особая роль 
в  этой связи отводится государственной моло- 
дежной политике, которая ориентирована на мо-
лодежь в  возрасте от 14 до 31 года. Гражданское 
и патриотическое воспитание указанной категории 
молодых людей осуществляется путем проведения 
мероприятий по соответствующей тематике и на-
целено на усвоение молодежью общечеловеческих 
гуманистических ценностей, культурных и  духов-
ных традиций белорусского народа и идеологии бе-
лорусского государства, формирование готовности 
к исполнению гражданского долга6.

Вместе с тем в  современных условиях политика 
государств, направленная на реализацию и  защиту 
прежде всего собственных экономических интере-
сов, претерпела серьезные изменения: формы, мето-
ды и способы традиционного взаимодействия меж-
ду государствами и  их союзами, характерные для 
середины XX  в., значительно усилились информа-
ционной составляющей, которая сегодня, в условиях 
информационного общества, стала доминировать, 
поэтому изучение информационно-психологическо - 

го воздействия массмедиа на мировоззрение и пове-
дение личности особенно важно в ситуации полити-
ко-экономического противоборства.

Информационная сфера становится системо об-
ра зующим фактором жизни людей, обществ и госу-
дарств, а информационное противоборство – новой 
самостоятельной стратегической формой глобаль-
ной конкуренции. Одним из внешних источников 
угрозы национальной безопасности Республики 
Беларусь является широкое распространение в ми-
ровом информационном пространстве образцов 
массовой культуры, противоречащих общечелове-
ческим и национально-духовным ценностям7.

Использование информационно-коммуника цион - 
ных и  информационно-психологических методов 
и  технологий в  агрессивных целях приобретает 
угрожающие масштабы: в  некоторых государствах 
или их коалициях наблюдается создание и  функ-
ционирование специальных военизированных фор- 
мирований, которые обладают особыми возмож-
ностями для ведения действий в информационном  
пространстве и оказания деструктивного информа-
ционного воздействия на население, органы госу-
дарственного и  военного управления. Это обстоя-
тельство признано одной из основных внешних 
воен ных опасностей для нашей страны8. Целена-
правленная пропаганда, внедрение и  массовое ис-
пользование продуктов информационно-техноло-
гического прогресса вполне реально могут привести 
общество к тому, что его значительная часть утратит 
традиционные нравственные ценности и  ориен-
тиры вплоть до разрушения национальных духов-
но-нравственных основ. Например, необъектив-
ная оценка исторических событий и  ее активное 
предъяв ле ние прежде всего молодежи очевидно 
затрагивают ценностные устои, что может приве-
сти к трансформации чувства патриотизма, его ос-
лаблению или вообще утрате. Подобное деструк-
тивное информационное воздействие на личность, 
общество и  государственные институты наносит 
ущерб национальным интересам и является потен-
циальной либо реально существующей угрозой на-
циональной безопасности Республики Беларусь9.

3Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 
(с изм. и доп. от 30 дек. 2011 г. № 621 ; 24 янв. 2014 г. № 49) // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

4Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З // ЭТАЛОН – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

5Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 
(с изм. и доп. от 30 дек. 2011 г. № 621 ; 24 янв. 2014 г. № 49) // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

6Об основах государственной молодежной политики : Закон Респ. Беларусь от 7 дек. 2009 г. № 65-З : в ред. Закона Респ. Бе-
ла русь от 21 окт. 2016 г. // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

7Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 
(с изм. и доп. от 30 дек. 2011 г. № 621 ; 24 янв. 2014 г. № 49) // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

8Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь : Закон Респ. Беларусь от 20 июля 2016 г. № 412-З // ЭТАЛОН – 
Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

9Концепция национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 9 нояб. 2010 г. № 575 
(с изм. и доп. от 30 дек. 2011 г. № 621 ; 24 янв. 2014 г. № 49) // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.
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Система официальных взглядов на сущность 
обеспечения национальной безопасности в  ин-
формационной сфере закреплена в  Концепции  
информационной безопасности Республики Бела-
русь, где утверждается, что на нынешнем этапе ми-
рового развития информационная сфера при об ре-
тает ключевое значение для современного человека, 
общества, государства и оказывает всеобъемлющее 
влияние на происходящие экономические, поли-
тические и  социальные процессы. Формируемое 
в глобальном масштабе информационное общество 
представляет собой новый этап развития цивилиза-
ции, где информационные технологии воздейству-
ют на все сферы человеческой деятельности. В Кон- 
цепции информационной безопасности Рес пуб ли - 
ки Беларусь также идет речь о создании и развитии 
во многих национальных вооруженных силах ки-
бервойск, рассматривается возможность реагиро-
вания на кибератаки как на вооруженную агрессию. 
Однако в  условиях практической невозможности 
точно идентифицировать ее источники или ини-
циаторов это может привести к  бездоказательной 
и произвольной трактовке обоснованности встреч-
ных военных действий10. Современные военные 
конфликты имеют некоторые общие черты: актив-
ное применение противостоящими сторонами мер 
невоенного характера (в том числе информацион-
ных и  идеологических), ведение информационно-
го противоборства как неотъемлемого элемента 
воен ных конфликтов. По этой причине организа-
ция противодействия деструктивной пропаганде 
и идео логии, использованию информационно-ком-
муникационных и  информационно-психологиче-
ских методов и технологий, направленных на под-
рыв независимости, территориальной целостности, 
суверенитета и  конституционного строя нашей 
страны, дестабилизацию обстановки в  Республике 
Беларусь, также отнесена к  мерам, предпринима-
емым государством по обеспечению военной без-
опасности в мирное время11.

Для противодействия негативному влиянию ин- 
формации, нейтрализации или снижения послед-
ствий, а также в целях обеспечения баланса интере-
сов личности, общества и государства и достижения 
информационного суверенитета в нашем обществе 
«воспитывается и  стимулируется критическое от-
ношение к  проявлениям неуважения националь-
ных устоев, традиций и нарушениям норм морали 
и  права в  информационной сфере, нетерпимость 
к  дезинформации, информационным манипуля-

циям и  иным неявным информационно-психоло-
гическим воздействиям»12. В этой связи поставщи-
ки интернет-услуг в  Республике Беларусь обязаны 
ограничивать доступ интернет-пользователей к ин-
формации, способной нанести вред национальным 
интересам и  поэтому запрещенной законодатель-
ством. В свою очередь, обладатель «информацион-
ных сообщений и  (или) материалов, заимствован-
ных с информационного ресурса информационного 
агентства, иного средства массовой информации» 
при последующем распространении данного кон-
тента через интернет обязан использовать адреса-
цию (гиперссылку) к первоисточнику информации 
и  (или) СМИ, если обладателем не установлены 
иные условия их распространения13.

«Механизмы деструктивного информационно-
психологического воздействия на личность, обще-
ство и  государство постоянно совершенствуются, 
масштабное манипулирование массовым соз на нием  
принимает такую же остроту, как борьба за терри-
тории, ресурсы и  рынки. Через информационное 
пространство осуществляется преднамеренная 
дискредитация конституционных основ государств 
и их властных структур, размывание национально-
го менталитета и самобытности, вовлечение людей 
в  экстремистскую и  террористическую деятель-
ность, разжигание межнациональной и  межкон-
фессиональной вражды, формирование радикаль-
ного и  протестного потенциала», и в  результате 
подобных воздействий существенно меняются со-
циальные связи, стиль мышления, способы обще-
ния, восприятие действительности и  самооценка 
людей. Несмотря на применяемые государством 
меры, большое беспокойство продолжает вызывать 
активное распространение в  интернет-простран-
стве фальсифицированной, недостоверной и  за-
прещенной информации. Снижение критического 
отношения потребителей к фейковым сообще ниям 
новостных ресурсов, в социальных сетях и на других 
онлайн-платформах создает предпосылки предна-
меренного использования дезинформации для де-
стабилизации общественного сознания14.

Среди ярких примеров применения средств дез - 
ориентации внимания, искажения восприятия и от- 
влечения мышления можно отметить програм-
мы автоматического открывания рекламных сайтов 
(или окон) при работе с  некоторыми браузерами 
в интернете: они не только увеличивают продолжи-
тельность работы с необходимым контентом, тем са-
мым создавая трудности в получении информации,  

10О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь : постановление Совета Безопасности Респ. Бе ла-
русь от 18 марта 2019 г. № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.president.gov.by (дата обращения: 30.03.2019).

11Там же.
12Там же.
13О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет : Указ Президента Респ. Бе ла-

русь от 1 февр. 2010 г. № 60 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 23 янв. 2014 г. № 46 // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный 
ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2019.

14О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь : постановление Совета Безопасности Респ. Бе ла-
русь от 18 марта 2019 г. № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.president.gov.by (дата обращения: 30.03.2019).
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некоторые из них нарушают законодательство на-
шей страны, так как представленная реклама но-
сит ненадлежащий характер, является недобросо-
вестной, недостоверной, неэтичной или скрытой, 
использует специальные видеовставки (двойную 
звукозапись) и иные способы15. Указанный контент 
навязывается, отвлекает внимание от изучаемой 
информации, в  нем часто отсутствуют необходи-
мые сведения, в то время как в Республике Беларусь 
«любая распространяемая и (или) предоставляемая 
информация должна содержать достоверные све-
дения о ее обладателе, а также о лице, распростра-
няющем и  (или) предоставляющем информацию, 
в  форме и  объеме, достаточном для идентифика-
ции таких лиц»16.

Становится очевидным, что деструктивный кон-
тент, продвигаемый через различные виды СМИ 
и интернет, систематически воспринимаемый мо-
лодежью, оказывает воздействие на сознание не-
которых молодых людей с  соответствующими по-
следствиями. В этой связи и в целях исследования 
отношения белорусской молодежи призывного воз-
раста к  использованию виртуальной информации, 
а также для изучения информационных потребно-
стей и особенностей работы с подобным контентом, 
определения возможностей применения ресурсов 

интернета для формирования в современных усло-
виях военной направленности в  интересах Воору-
женных Сил проведено анкетирование 492 призыв-
ников в возрасте 16–18 лет (учащихся 11-х классов 
средних школ и гимназий г. Минска).

Результаты исследования показали, что 74,5  % 
(392 респондента) от общего числа молодых людей 
не считают возможной жизнь современного чело-
века без интернета. Такой высокий показатель сви-
детельствует о том, что молодежь призывного воз-
раста в повседневной деятельности действительно 
находится под информационно-психологическим 
воздействием интернета. 

Отношение призывников к  интернету отраже-
но на рис. 1, к социальным сетям как к одному из 
инструментов взаимодействия через интернет – на 
рис. 2.

 Показательно, что 483 респондента (98,2 %) за-
регистрированы в различных (многие молодые лю- 
ди – сразу в нескольких) социальных сетях. Наибо-
лее популярные у  молодежи в  возрасте 16–18  лет 
социальные сети представлены на рис.  3. В  иных 
социальных сетях, помимо указанных, зарегистри-
ровано 83 молодых человека (16,9 %).

Потребности использовать интернет не испыты-
вают, согласно данным нашего исследования, 5 рес-

15О Концепции информационной безопасности Республики Беларусь : постановление Совета Безопасности Респ. Бе ла-
русь от 18 марта 2019 г. № 1. URL: https://www.president.gov.by (дата обращения: 30.03.2019).

16Об информации, информатизации и защите информации : Закон Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 455-З :  
в ред. Закона Респ. Беларусь от 11 мая 2016 г. № 362-З // ЭТАЛОН – Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Бела русь. Минск, 2019.

Рис. 1. Отношение призывников к интернету
Fig. 1. Attitude of the recruits to the internet

Рис. 2. Отношение призывников к социальным сетям
Fig. 2. Attitude of the recruits to the social networks
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пондентов (1,0 %), не посещают социальные сети 10 
(2,0 %). Редко заходят в интернет (один раз в неде-
лю и реже) 2,2 % опрошенных и столько же времени 
проводят в социальных сетях 3,9 % респондентов.

Интернет используют два-пять раз в неделю 18 че- 
ловек (3,7 %), избранную социальную сеть с анало-
гичной периодичностью – 23 человека (4,7 %). Еже-
дневно (один-два раза в день) посещают интернет 
109 респондентов (22,2 %), а социальную сеть с та-
кой же периодичностью – 143  (29,1  %). Три и  бо-
лее раза в день используют интернет 149  человек 
(30,3 %), а социальные сети – 134 (27,2 %).

Самый распространенный ответ относительно 
времени посещения интернета и  социальных се-
тей – «каждый час» (имеется в виду период бодр-
ствования): 200 (40,6 %) и 163 (33,1 %) респонден-
тов соответственно.

Для работы с  интернетом, общения в  социаль-
ных сетях 70 опрошенным (14,2 %) необходимо до 
1 ч в сутки, 235 респондентам (47,8 %) – 2–3 ч; 95 ре-
спондентам (19,3 %) – 4–6 ч; 92 юношам (18,7 %) – 
более 6 ч в сутки.

Показатели реально отводимого призывниками 
времени для работы с  информацией в  интернете 
или для общения в  социальных сетях отличаются 
незначительно (рис. 4). 

Среди основных эмоциональных состояний, ко-
торые испытывают опрошенные, если долгое время 
не могут входить в интернет, отмечены следую щие:

 • беспокойство, дискомфорт  – у 93 человек 
(18,9 %);

 • ущербность, пустота в жизни – 18 (3,7 %);
 • раздражительность, агрессивность – 16 (3,3 %);
 • потеря интереса к жизни – 12 (2,4 %).

Согласно результатам исследования, легко пере-
носят отсутствие интернета в своей жизни 343 че-
ловека (69,7 %), однако в то же время, как уже было 
упомянуто выше, 392  респондента (74,5  %) не 
мыслят жизнь современного человека без него. Из 
этого следует, что невозможность в  течение дли-
тельного времени выйти в  интернет является для 
респондентов негативным фактом.

Вероятно, по этой причине 98 юношей (20,0 %) 
отметили, что считают себя интернет-зависимыми. 
Затруднились ответить на вопрос о  наличии или 
отсутствии у себя интернет-зависимости 133 чело-
века (27,0 %), не считают себя интернет-зависимы-
ми 261 (53,0 %).

Наиболее распространенные мотивы посещения 
интернета призывниками представлены на рис. 5.

Примечательно, что только 11 респондентов 
(2,2  %) считают посещение интернета бесцельно 

Рис. 3. Наиболее популярные социальные сети среди призывников
Fig. 3. The most popular social networks among the recruits

Рис. 4. Количество времени, затрачиваемого призывниками на работу  
с информацией в интернете и общение в социальных сетях

Fig. 4. The time taken to work with information  
in the internet or to communicate in social networks
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потерянным временем. При этом результаты ис-
следования говорят о том, что для юношей указан-
ного возраста наиболее приоритетны развлека-
тельные возможности интернета.

Распределение основных инструментов доступа 
к интернету по их популярности показано на рис. 6.

В домашних условиях пользуются интернетом 
417  респондентов (84,8  %), во время учебы  – 58 
(11,8 %), по дороге в учреждение образования и до-
мой – 13 (2,6 %), в гостях – 4 (0,8 %).

В  рамках исследования были также выявлены 
источники информации, которые пользуются наи-
большим спросом у юношей призывного возраста, 
особенно во время принятия решения о профессио-
нальной ориентации. Для этого респондентам было 
предложено оценить по пятибалльной шкале источ-
ники в  зависимости от степени их использования 
в целях получения информации о будущей профес-
сии. Высокий балл (4–5) соответствует прием ле-
мо сти источника для призывника по критериям 
удобства, пользования, актуальности и  доверия. 
Так, 405 человек (82,3 %) наиболее высоко оценили 
интернет-сайты, блоги, форумы, а  318  респонден-
тов (64,6 %) также высоко оценили личное общение 
с  представителями учебных заведений, организа-
ций, ведомств, трудовых коллективов (в том числе 
и выступления последних перед аудиторией).

Радиовещание, про слушивание радиопередач, 
телевидение (просмотр телепередач) и  печатные 
издания (специальные, профессиональные газеты, 
журналы, брошюры) как источники информации, 
связанные с темой профессиональной ориентации, 
получили низкие оценки (1–2 балла). В целом ре-
зультаты исследования по данному вопросу пред-
ставлены в табл. 1.

Итак, молодежь призывного возраста чаще всего 
принимает решение о военной профессиональной 
ориентации благодаря прежде всего возможностям 
интернета и личному общению с представителями 
той или иной профессии.

В  ходе исследования респондентам также было 
предложено оценить по пятибалльной шкале ис-
точники информации, распространяющие контент 
о  порядке прохождения военной службы. Так, све-
дения из разных медиаисточников о  профессии 
воен но го и о порядке прохождения военной службы 
в  Вооруженных Силах особого интереса у  молодых 
людей не вызывают. В  ходе опроса оказалось, что 
большая часть предложенных источников юношам 
незнакома, поэтому потребовалось дополнительное 
разъяснение, но тем не менее некоторые респонден-
ты новую для них информацию так и не оценили.

В целом ни один из предложенных источников 
информации не набрал даже 40  % максимальных 

Рис. 5. Наиболее распространенные мотивы посещения интернета призывниками
Fig. 5. The most common motives for visiting to the internet by the recruits

Рис. 6. Инструменты, используемые призывниками для входа в интернет, %
Fig. 6. Tools used by the recruits to access the internet, %
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оценок. На первом месте оказался вариант ответа 
«Личное общение с  представителями Вооружен-
ных сил (в том числе в ходе их выступления)»: его 
выбрали 188  призывников (38,2  %); на втором  – 
«Социальные сети»  – 129 (26,2  %). Далее следуют 
ва риан ты ответов «Новостные сайты»  – 109 рес-
пон ден тов (22,2  %); «Интернет-форумы»  – 106 
(21,5  %). Следовательно, возможности интернета, 
как и информация, полученная в ходе личного об-
щения, наиболее полезна, с точки зрения юношей – 

выпускников средних школ и гимназий г. Минска, 
для выбора военной специальности.

Наименее популярны, по мнению призывников, 
в том числе по причине отсутствия знаний об этих 
источниках, белорусская военная газета «Во  славу 
Родины», военно-ориентированные журналы «Ар-
мия», «ВПК. Беларусь», «Идеологические аспекты 
военной безопасности», военный информацион-
ный интернет-портал mod.mil.by, телепередачи «Ар- 
сенал», «Союзники», «Анфас» (табл. 2).

Та б л и ц а  1

оценка призывниками различных источников информации, %

Ta b l e  1

Evaluation of sources of information, %

Источники информации
Оценка, балл

1–2 3 4–5

Телевидение (просмотр телепередач) 73,6 19,3 6,1

Радиовещание (прослушивание радиопередач) 87,8 8,5 3,0

Печатные издания (специальные, профессиональные газеты, журналы, 
брошюры) 64,8 23,0 10,4

Личное общение с представителями учебных заведений, организаций, 
ведомств, трудовых коллективов (в том числе их публичные выступления) 11,8 23,6 64,6

Интернет (интернет-сайты, блоги, форумы) 5,7 11,6 82,3

П р и м е ч а н и е. Здесь и далее суммарные цифры свидетельствуют о том, что не все респонденты дали ответ на пред-
лагаемые вопросы ввиду незнания источников или по причине недопонимания цели обследования.

Та б л и ц а  2

источники, содержащие информацию 
о военно-профессиональной ориентации, %

Ta b l e  2

Sources of information 
on military professional orientation, %

Источники
Оценка, балл

1–2 3 4–5

Телепередачи «Арсенал» («Беларусь 1»), «Союзники» («Мир»), «Анфас» 
(«СТВ») 71,5 14,6 12,0 

Журналы «Армия», «ВПК. Беларусь», «Идеологические аспекты военной 
безопасности» 79,7 12,8 5,7 

Белорусская военная газета «Во славу Родины» 81,7 12,4 4,1 

Военный информационный интернет-портал mod.mil.by 72,3 14,2 14,8 

Интернет-форумы 58,5 16,7 21,5 

Социальные сети 51,4 15,2 26,2 

Новостные сайты 51,8 17,7 22,2 

Радиопередачи 78,7 11,4 5,9 

Личное общение с представителями Вооруженных Сил (в том числе 
в ходе их выступлений) 44,7 14,0 38,2 
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Таким образом, большая часть призывной мо-
лодежи активно приобщена к  интернету. В  меж-
личностном общении, в  процессе обмена инфор-
мацией и  ее распространения значительную роль 
играют социальные сети.

Сложившиеся информационные условия, с  од-
ной стороны, закономерно влияют на сознание 
формируемой личности, с  другой  – предъявляют 
особые требования к обществу и государству в во-
просе профессиональной ориентации молодежи. 
В частности, работа по воспитанию, формированию 
военной направленности, готовности к  прохожде-
нию военной службы предполагает максимально 
использовать с  этой целью возможности интерне-
та, поскольку постоянно увеличивается количество 
интернет-ресурсов, интернет-пользователей, еже-
годно возрастает пропускная способность внешних 
каналов доступа в  интернет. Медиаконтент также 
адаптируется к  распространению через интернет, 
различные типы СМИ (периодические печатные 
издания, радиовещание, телевидение) сближаются 
и сливаются, переводясь в цифровой формат и при-
обретая мультимедийный характер17. Интеграция 
СМИ с  интернетом осуществляется по различным 
причинам: для поддерживания внимания тра-
диционной аудитории, недопущения обращения 
к  альтернативным источникам информации, за-
воевания доверия у тех, кто, как правило, черпает 
информацию в  интернете. Маневр в  виртуальное 
пространство в  значительной степени позволяет 
претендовать на роль передового, прогрессивного 
медиаисточника.

Происходящие изменения усиливают возможно-
сти интернета как единой информационной систе-
мы: комбинированный формат информационных 
ресурсов увеличивает диапазон охвата аудитории 
и сокращает сроки подачи контента потребителям.

При решении в данных условиях проблемы фор-
мирования военной направленности молодежи 
призывного возраста, их готовности к  прохожде-
нию военной службы, необходимо строго учитывать 
особенности социокультурной ситуации: именно 
в  ней формируется личность современного моло-
дого человека. В целях формирования устойчивого 
иммунитета против деструктивного информацион-
но-психологического воздействия на общественное 
сознание, а  также для социального и  культурного 
развития Концепция информационной безопасно-
сти предписывает обеспечивать постоянную, актив-
ную и эффективную деятельность государственных 
органов и  организаций по использованию инфор-
мационного пространства, особенно наращивая ее 
в интернете18. Исходя из этого, работа с призывни-
ками должна проводиться с  задействованием тех 

информационных ресурсов, которые пользуются 
у молодежи авторитетом, доверием и соответствуют 
ее интересам.

Так, задачи по формированию военной направ-
ленности, готовности к  прохождению военной 
службы призывников можно качественно решить 
на основе разработки и  внедрения в  виртуальное 
пространство ряда информационных продуктов 
с одновременной организацией соответствующего 
смыслового сопровождения. Предлагаем следую-
щие варианты подобной деятельности.

1.  Для продвижения в  виртуальном простран-
стве государственной идеологии, культурно-исто-
рических ценностей и  общественных интересов 
необходимо сотрудничать, вероятнее всего, на фи - 
нан со вой основе с  блогерами, которые будут ре-
гу ляр но вести веб-сайт и в популярной для совре-
мен ной молодежи форме сетевого общения пред-
ставлять мотивирующий контент, посвященный 
ар мии. Виртуальная реальность действительно 
влия ет на сознание и поведение людей, являясь ча-
стью объективной реальности, поэтому блогер спо-
собен выполнять функции идеолога [6, с. 32].

По сравнению с  электронной почтой, чатами 
и  электронными группами новостей блоги имеют 
ряд преимуществ: информация из онлайн-жур-
нала или YouTube-канала не только представляет 
рекламу определенного характера, одновременно 
воздействуя на визуальную и аудиальную модаль-
ности, но и может также иметь признаки интернет-
троллинга или флейма, т. е. провоцировать некото-
рых критично настроенных юношей призывного 
возраста на коммуникацию именно на этом кана-
ле, ресурсе.

Важное отличие блогера от военного должност-
ного лица заключается в  том, что первый, будучи 
автономным, использующим неформальные спосо-
бы общения с аудиторией, продолжая представлять 
интересы Вооруженных Сил, проявляет большую 
свободу маневра, позволяющую ему мгновенно 
и гибко реагировать на вызовы, выигрывать во вре-
мени при подаче информации.

Блогер может вызвать особый интерес к  свое-
му контенту путем импровизированной полемики 
или дискуссии вплоть до создания конфликтной 
ситуации, когда привлекается внимание достой-
ных блогеров-оппонентов. У блогера есть все шан-
сы охватить максимально возможный диапазон – 
аудиторию призывной молодежи. Он должен быть 
разносторонне эрудирован, свободно говорить на  
многие темы, необязательно связанные с деятель-
ностью армии, обладать выраженными коммуни-
кативными способностями, чувством юмора и оп- 
ределенной харизмой. Опытный блогер-провока- 

17О концепции информационной безопасности Республики Беларусь : постановление Совета Безопасности Респ. Бе ла-
русь от 18 марта 2019 г. № 1 [Электронный ресурс]. URL: https://www.president.gov.by (дата обращения: 30.03.2019).

18Там же.
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тор, способный в  виртуальном пространстве при-
влечь к  себе внимание социальной группы, за-
ставить себя слушать, даже если часть аудитории 
с ним не соглашается, все равно имеет шанс стать 
лидером мнений [7].

2. Важной составляющей работы в виртуальном 
пространстве по формированию и повышению воен-
ной направленности призывной молодежи может 
быть системное информационное сопровождение 
военно-профессиональных поводов на новостных 
сайтах, форумах, в блогах и соцсетях с элементами 
интернет-троллинга, осуществляемое в целях про-
движения, обеспечения и  защиты информации, 
направленной на рекламу деятельности Вооружен-
ных Сил, отражающей военную профессиональную 
ориентацию на ранее указанных и других ресурсах 
интернета, а также для нейтрализации деструктив-
ного контента и разрешения кризисных ситуаций.

Предлагаемый формат работы в  интернете за-
ключается в написании текстов, размещении их на 
сайтах, добавлении сайтов в каталоги, на форумы, 
в  соцзакладки, профили и  другие используемые 
интернет-ресурсы, на которых можно оставить 
ссылку  [8]. Естественно, при осуществлении такой 
деятельности в  интересах Вооруженных Сил раз-
мещаемый контент должен носить исключительно 
проармейский и профориентационный характер.

В  этой связи уместно заметить, что, поскольку 
массовое присутствие троллей в  интернете позво-
ляет управлять эмоциями обычных пользовате-
лей, аналогичную практику часто применяют PR-
агентства, не пренебрегающие черными методами 
при продвижении нового продукта и  для уничто-
жения конкурентов. Различают несколько видов 
троллей: например, тролли-эксперты, в отличие от 
троллей-мошенников, троллей-поджигателей и по-
литических троллей, обеспечивающих политиче-
ское противостояние, в  своих комментариях при 
обсуждении какой-либо информации доказывают 
компетентность в  конкретной области с  помощью 
научных фактов, дискутируют и доводят разговор до 
момента, когда им перестают отвечать. Только тогда 
они уходят из коммуникации, подчеркивая неосве-
домленность оппонентов в предмете спора [9]. На-
званный вид троллей подходит для защиты имиджа 
организации, подобную модель поведения можно 
встретить на форумах новостных сайтов или в  со-
циаль ных сетях при обсуждении какой-либо актуаль-
ной информации. Аналогично при возникновении 
кризисной ситуации, связанной с  неким негатив-
ным событием в  армии, тролли-эксперты способ-
ны в  кратчайшие сроки погасить эмоциональный 
всплеск интернет-пользователей, нейтрализовать 
деструктивную деятельность троллей-оппонентов 
в  комментариях и  на данной интернет-площадке 
сформировать в  результате общественное мнение, 
необходимое для Вооруженных Сил.

Для качественного системного информацион-
ного сопровождения, направленного в том числе на 
разрешение кризисной ситуации, представленной 
в конкретной статье на том или ином популярном 
новостном сайте, возможно участие нескольких  
скоординированно действующих пользователей. Со- 
гласованность и  слаженность их высказываний по 
поводу деструктивной информации будут способ-
ствовать, по нашему мнению, как минимум удер-
жанию паритета во взглядах аудитории. Главное, 
чтобы информационное сопровождение носило 
системный характер. При этом комментарии на 
форумах, в блогах и социальных сетях должны за-
щищать имидж армии и рекламировать ее деятель-
ность. Разумеется, лиц, заинтересованных в интер-
нет-троллинге и способных к нему, необходимо, как 
и блогеров, стимулировать финансово. Такую рабо-
ту могут осуществлять военнослужащие, обладаю-
щие необходимой для сферы военной деятельности 
эрудицией и  коммуникативными способностями, 
стойкими убеждениями, навыками работы с  ин-
формацией и  владеющие современными инфор- 
мационно-коммуникационными технологиями. Об- 
щение с интернет-аудиторией должно строиться не 
на лозунгах, а на рациональных, взвешенных, праг-
матичных, логически выверенных взглядах и  ре-
альных фактах.

3.  Многие организации и  компании для при-
влечения внимания потребителей к  производи-
мым или реализуемым товарам и  услугам рекла-
мируют их на соответствующих сайтах и  весьма 
успешно используют с этой целью SMM (social media 
marketing)  – маркетинг в  социальных сетях. Пред-
ставленные в  них аудитории позволяют маркето-
логам взаимодействовать со всеми практически 
одновременно и в кратчайшие сроки сформировать 
лояль ную для себя аудиторию, повысить ее инте-
рес к предлагаемому продукту и привлечь на свой 
сайт потенциальных клиентов. В  данном случае 
учитывается, что в социальной сети группы едино-
мышленников свободно обсуждают объект своей 
заинтересованности и тем самым распространяют 
необходимый контент [10].

Подобным образом Вооруженные Силы через 
своих представителей, уполномоченных или ком-
петентных в сфере контент-маркетинга в соцсетях, 
самостоятельно или с помощью SMM-специалиста, 
работающего на финансовой основе, могут заве-
сти страницу сразу в нескольких социальных сетях. 
Чтобы получить максимальный охват аудитории, 
необходимо использовать самые популярные из 
них: ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter и You-
Tube (например, для публикации видеофайлов лю-
бой продолжительности и качества). Со временем 
статистика активных подписчиков, комментариев, 
сообщений, репостов и  лайков покажет, какая из 
платформ работает лучше остальных. Важно еще 
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на начальном этапе сформировать вокруг бренда 
«военная служба в Вооруженных Силах Республики  
Беларусь» ядро заинтересованных людей, которые 
бы доказывали, что прохождение военной службы 
дает бесценный социальный опыт, получаемый 
только в армейской среде.

Известно, что названные социальные сети при-
надлежат России и США, поэтому давно созрела не-
обходимость создания в  Беларуси национальной 
социальной сети.

Главная задача ведения аккаунтов и групп в со-
циальных сетях – привлечение призывной молоде-
жи, а также потенциальных сторонников военной 
службы и  армии, их военная профессиональная 
ориентация и  удержание в  необходимом для Во-
оруженных Сил информационном поле. Требуется 
понимать, что цель каждого опубликованного ин-
формационного блока (поста) как основы создания 
доверия к армии – побудить пользователей к одно-
му из следующих действий: перейти по ссылке на 
информационный ресурс для дальнейшего озна-
комления с информацией, распространить контент 
посредством его копирования, пересылки (репо-
ста), прокомментировать, поставить лайк или не 
согласиться с автором.

В  социальных сетях необходимо делиться но-
востями как можно оперативнее, даже быстрее, 
чем они появляются на информационных порта-
лах. Тогда есть шанс, что в молодежной среде бу-
дет тиражироваться информация из неофициаль-
ного источника, представляющего Вооруженные 
Силы, которая должна носить привлекательный, 
яркий, интересный характер. В социальных сетях 
достаточно популярными являются тематические, 
легкие для осмысления видео, что очень важно, 
поскольку в  социальные сети люди приходят по-
общаться и отвлечься от повседневных забот. Не-
случайно, что на личных страницах основной упор 
делается на развлекательный контент. Его каче-
ственное создание базируется на определении 
форматов (текстов, видео, фото, цитат и  анекдо-
тов), дружеской, деловой и одновременно нефор-
мальной подаче информации, которая при этом 
резонирует с потребностями аудитории, регуляр-
ном опубликовании 1–2 постов в день, что не пе-
регружает ленты подписчиков [10].

Значительное внимание должно уделяться не 
только публикациям, но и  обратной связи: под-
писчики обязательно будут комментировать посты 
и  писать сообщения модераторам. В  этих случаях  
необходимо отвечать по возможности быстро, быть 
вежливым и доброжелательным. Каждый ответ мо-
дератора должен стимулировать дальнейшее об-
щение и призывы к действию.

Важно учитывать все составляющие современ-
ной интернет-культуры и  быть готовым к  про-
вокациям (интернет-троллингу) и  негативным 
высказываниям об армии. Для нейтрализации оп-
понентов такого рода приветствуется использовать 
аргументы, основанные на фактах, и легкий юмор.

Предлагаемое направление деятельности по фор-
мированию и  повышению военной направленно-
сти призывников Республики Беларусь, их готов-
ности к прохождению военной службы достаточно 
востребовано ввиду вовлечения большинства мо-
лодых людей в  коммуникации социальных сетей, 
особенно потому, что Вооруженные Силы данный 
ресурс с этой целью в полной мере не используют. 
Современные реалии требуют активизировать ра-
боту с молодежью призывного возраста в социаль-
ных сетях, огромный конструктивный потенциал 
которой еще не раскрыт.

Государства – участники блока НАТО на плано-
вой основе активно разрабатывают вышеприве-
денные подходы по целенаправленному воздей-
ствию на граждан своих стран и  международную 
общественность через соответствующие органи-
зации, путем реализации системных рекламных, 
пропагандистских и контрпропагандистских мер.

Таким образом, в интересах эффективного воспи-
тания взрослеющего поколения, для формирования 
и усиления военной направленности призывников, 
поддержания чувства патриотизма у граждан Респу-
блики Беларусь необходимо осуществлять подготов-
ку и  распространение соответствующего целевого 
контента с  использованием интернета. Подобный 
своевременный маневр в виртуальное пространство 
не только позволит нашей стране минимизировать 
риски, связанные с недостаточной подготовкой мо-
лодых людей к военной службе, но и обеспечит за-
щиту информационной, социальной и военной сфер 
от внутренних и внешних угроз.
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МЕЖДисциПЛинаРныЙ тРЕнД  
в РаЗвитии совРЕМЕнноЙ социаЛьноЙ ФиЗики

Н. К. КИСЕЛЬ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Анализируется одно из самых оригинальных направлений современной социальной философии – социальная 
физика. Прослеживается ее становление и эволюция в контексте междисциплинарной методологии. Феномен меж-
дисциплинарности применительно к  социальной физике обеспечивает формирование теорий среднего уровня 
и реа ли зует ся в виде парадигмальных прививок частными теоретическими схемами из разных областей современ-
ного физического знания, что придает процессу математизации социогуманитарного знания новые особенности. 
Становление оригинальных версий современной социальной физики, обнаруживающих определенную корреляцию 
с феноменом технонауки, содействует экспликации эпистемологического пространства постакадемического науч-
ного дискурса. Вместе с тем требуют дальнейшего исследования как критерии выбора концептуальных моделей фи-
зики, математики и других областей знания для решения исследовательских задач, так и пределы онтологического 
и методологического редукционизма, а также корреляции между социальной физикой и другими исследовательски-
ми направлениями в современной социальной философии.

Ключевые слова: социальная философия; социальная эпистемология; социальная физика; междисциплинар-
ность; трансдисциплинарность; акторно-сетевая теория; редукционизм; математизация социогуманитарного зна-
ния; большие данные.
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InTERDIScIpLInARy TREnD  
In ThE DEvELOpMEnT Of MODERn SOcIAL phySIcS
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The article analyzes one of the most original directions of modern social philosophy – social physics. The author traces its 
formation and evolution in the context of interdisciplinary methodology. The phenomenon of interdisciplinarity in relation 
to social physics provides middle-level theories and implemented in the form of private theoretical schemas from different 
areas of modern physical knowledge, which gives new features to the process of mathematization of socio-humanitarian 
knowledge. The formation of original versions of contemporary social physics, exhibiting some correlation with the 
phenomenon of technoscience, contributes to the explication of the epistemic space postacademisch scientific discourse. 
At the same time, the criteria for choosing conceptual models of physics, mathematics and other areas of knowledge for 
solving research problems, the limits of ontological and methodological reductionism, require further research, as well as the 
correlation between social physics and other research areas in modern social philosophy.

Keywords: social philosophy; social epistemology; social physics; interdisciplinarity; transdisciplinarity; actor-network 
theory; reductionism; mathematization of socio-humanitarian knowledge; big data.

Современная социальная философия являет собой 
одно из самых наиболее интенсивно развивающих-
ся направлений философского дискурса, представ-
ленного многообразием исследовательских стра- 
тегий в изучении общества, что усиливает актуаль-
ность вопроса о  специфике создаваемых модель-
ных репрезентаций. В  социальной эпистемологии, 
как и в любой сфере теоретического исследования, 
в  процессе анализа неизбежно возникает необхо-
димость обращения к методологии редукционизма. 
Ввиду особенностей объекта социально-философ-
ского познания проблема экспликации оснований 
для использования редукции, а также границ и сте-
пени последней приобретает необычайно острый 
характер.

Исторически первая натуралистическая версия 
исследовательской программы, предполагавшая рас- 
смотрение общества по аналогии с  природой, ба-
зировалась на экстраполяции методологического 
потенциала естествознания на вновь осваиваемую 
предметную область  – социальную реальность. 
Именно физика всегда была лидером естествозна-
ния, поэтому ее концептуальный аппарат послужил 
основанием для построения модельных репрезен-
таций социальных явлений, а  классический меха-
ницизм XVII–XVIII вв. позволил представить жизнь 
общества как функционирование механического 
агрегата. Появление математической статистики 
открыло новые возможности для изучения соци-
альных явлений. Так, А.  Кетле в  1830-х  гг. создает 
концепцию среднего человека, опираясь на эври-
стику статистических распределений в исследова-
нии поведения человеческих масс [1].

В  дальнейшем, несмотря на появление новых 
версий онтологического и  методологического ре-
дукционизма в лице химизма, органицизма и т. д., 
именно физика постоянно привлекала к себе вни-
мание в  качестве источника теоретических кон-
структов, знаково-символических моделей и эмпи-

рических схем для изучения различных аспектов 
жизни общества. Достаточно вспомнить о  попыт-
ках использования в ХХ в. квантовой физики, а за-
тем и синергетики.

В  свое время принятие философским сообще-
ством натуралистической исследовательской про-
граммы было фундировано, на наш взгляд, двумя 
обстоятельствами. Во-первых, в  эпоху растущей 
диф фе рен циа ции исследовательских практик их не - 
отъем ле мый элемент – междисциплинарность – от- 
ступал на второй план. Во-вторых, для социальной 
эпистемологии решающую роль приобретал момент  
собственного самоопределения по разным основа-
ниям – от понимания самого предмета исследования 
до переосмысления субъект-объектных отношений 
в  социальном познании. Эти два процесса демон-
стрировали поразительную историческую синхрон-
ность на протяжении достаточно длительного отрез-
ка времени.

По мере выработки представлений о специфике 
и  предмета социальной философии, и  совершен-
ствования ее методологического арсенала различ-
ные версии редукционистского подхода в  рамках 
натуралистической исследовательской программы 
неоднократно подвергались обоснованной критике. 
Сегодня перманентный процесс самоопределения 
социальной философии разворачивается на фоне 
нарастающей междисциплинарности и  трансцип-
линарности исследовательских практик и в филосо-
фии, и в науке. 

Несмотря на то что проблема междисциплинар-
ности латентно присутствовала как в  намерениях 
О. Конта создать социальную статику и социальную 
динамику, так и в интегративных процессах в нау-
ке ХIХ в., во всей полноте она обозначилась в мето-
дологическом сознании в ХХ в.

Так, междисциплинарность в научном познании 
со всей отчетливостью продемонстрировала ста-
новление квантовой физики. Если возникновение 
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физической химии в  лице прежде всего электро-
химии знаменовало собой первые содержательные 
версии междисциплинарного подхода, то экспли-
кация Н.  Бором дополнительного способа описа-
ния в  копенгагенской интерпретации квантовой 
механики привела, с одной стороны, к оживлению 
дискуссий относительно границ редукционизма 
в исследовательских практиках, а с другой – к ак-
туализации проблемы универсального языка науки 
в неопозитивистской аналитике.

Феномен междисциплинарности широко обсуж- 
дается в  современной философско-методологиче-
ской литературе  [2–4]. К  этому побуждают особен-
ности постакадемической науки, отталкивающейся 
от презумпции холизма в развертке исследователь-
ских практик, нацеленных на освоение научным 
познанием сложных систем и  многофакторных 
процессов. Междисциплинарность предполагает пе- 
ренос знания из одной дисциплинарной области 
в другую при сохранении дисциплинарных границ. 
Взаимодействие демонстрируют, казалось бы, да-
леко отстоящие друг от друга отрасли науки – линг-
вистика и историческая наука, синергетика и демо-
графия и т. д. Усиление взаимного обмена задачами 
и способами их решения в сферах собственно науч- 
ного и инженерно-технического исследования ста-
новится, например, основой для формирования 
и развития современной технонауки.

В  концептуальных построениях социальной 
эпистемологии методологическое сознание также 
обращается к междисциплинарным подходам, что 
сегодня выражается, в частности, в формировании 
и развитии современной социальной физики, кото-
рая, порывая с  предшествующими наивно-реали-
стическими версиями метафорического свойства, 
предполагает описание и  модельную репрезента-
цию коллективных процессов в  различных видах 
социальных систем с  помощью инструментария 
экспериментальной и теоретической физики. Сле-
дует обратить внимание на ряд обстоятельств, со-
путствующих этому феномену.

Во-первых, концептуальные построения социаль-
ной физики относятся к  классу теорий среднего 
уровня. Так, она позволяет изучить с помощью ма-
тематических методов влияние информационных 
потоков на человеческое поведение, что дает воз-
можность предсказывать поведение общественных  
групп, продуктивность новых компаний, направ-
лять развитие отдельных городских районов и даже 
целых городов и т. д. 

Во-вторых, междисциплинарность в  данном 
случае предполагает не использование фундамен-
тального физического знания, а обращение к част-

ным теоретическим схемам по В.  С.  Стёпину. Для 
анализа социальных явлений применяются, на-
пример, модель диффузии, фазовых переходов, 
модель переворачивающих спинов, эффекта фер-
ромагнетиков и т. д.

В-третьих, происходит обращение не к аналогиям 
(пусть даже очень продуктивным), а  к  использова-
нию концептуального аппарата различных разде-
лов физики, когда осуществляются парадигмальные 
прививки по В. С. Стёпину. Например, модель появ-
ления лидеров, своеобразных проводников между 
элитами в обществе, строится с применением теории 
неупорядоченных систем с вмороженным беспоряд-
ком – модели критического поведения. В социальных 
системах, согласно этой модели, возникают домены 
с минимизацией противоречий между ними, но с со-
хранением свойственных им внутренних противо-
речий. Таким способом позиционируется появление 
иерархии, снимающее напряжение в системе.

В-четвертых, физика всегда являла собой мате-
матизированное знание. Вместе с концептуальным 
аппаратом в сферу исследования социальной физи-
ки вносятся математические модели, что придает 
процессу математизации социогуманитарного зна-
ния новые особенности. Изначально применение 
математических подходов даже в сфере экономиче-
ских исследований ограничивалось отсутствием так 
называемой адекватной меры1, что обусловливало 
фрагментарный характер процесса математизации. 
Математические модели в единстве с концептуаль-
ным аппаратом, к  которым прибегает социальная 
физика, в  некоторой степени позволяют если не 
преодолеть, то частично обойти это обстоятельство 
и  открывают перспективы компьютеризации с  ис-
пользованием вычислительного эксперимента. 

В-пятых, следует обратить внимание на полисе-
мантичность самого концепта «социальная физика»: 
он все чаще ассоциируется не только с физикой, но 
и с постакадемической наукой как таковой. Дигита-
лизация исследовательских практик, работа с боль-
шими данными не могли не сказаться на концеп-
туальных построениях современной социальной 
физики. Ярчайшим примером поиска новых мето-
дологических ориентиров служат работы исследова-
тельского коллектива Массачусетского технологиче-
ского института под руководством А. Пентленда [5].

В своей новой версии социальная физика демон-
стрирует определенный разрыв с парадигмальными 
прививками, характерными для второй половины 
ХХ в.: первые из них относятся к 1950-м гг. (модели 
автомобильного движения, модель неконтролируе-
мого поведения толпы и т. д.) и чаще всего базируют-
ся на физике фазовых переходов. Сегодня социальная 

1Меру величин называют адекватной, если большей величине соответствует большая мера, равным – равные, а увели-
чение идет пропорционально. Адекватная мера предполагает наличие способа измерения, единиц измерения, зафиксиро-
ванных в виде эталонов. За пределами физики адекватные меры практически отсутствуют. Условность измерения, в свою 
очередь, ведет к  условности устанавливаемых функциональных связей и  ограничивает возможность точности прогноза 
в ходе теоретического анализа.
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физика осваивает возможности, предоставляемые 
информационными технологиями, в  частности об-
ращается к работе с большими данными. 

В версии социальной физики, развиваемой Мас-
сачусетской школой, акцент смещается на исследо-
вание прежде всего субъект-субъектных отношений, 
реализующихся в поведенческой активности людей. 
При этом ставится задача изучения влияния инфор-
мационных потоков на человеческое поведение с ис-
пользованием математических методов. Смысловая 
наполненность информационных потоков отходит 
на второй план, а в силу интереса к информации как 
причине массовой практической активности людей 
возникает особая проекция социума  – так называ-
емый мир Nudge (в переводе с английского языка – 
толкнуть локтем, подтолкнуть, навести на мысль). 
Здесь особое внимание уделяется анализу коллек-
тивного движения в  социальных системах, сетевых 
социальных структур, динамике общественного мне-
ния и контролю за ним.

Условия свободного выбора акторов в массовых 
явлениях изначально соотносятся не с  результата-
ми их сознательных усилий, а с  самопроизвольно 
повторяющимися действиями людей (скорее всего, 
бессознательного свойства) под влиянием приня-
тия социальных норм. Моделирование социальных 
процессов демонстрирует при этом новые версии 
онтологического и  методологического редукцио-
низма. Общество понимается как совокупность се-
тей, образующихся в  результате взаимодействия 
между собой отдельных индивидов. Для описания 
социальных процессов утрачивается эвристика ра-
нее используемых понятий – рынка, класса и  т.  п.  
За скобки выносится креативность сознательных  
человеческих усилий, а  желания и  стремления лю- 
дей задаются влиянием социально-сетевой системы. 
Данное обстоятельство предполагает формирова-
ние нового понятийного кластера, содействующего 
становлению декларируемой вычислительной тео-
рии поведения и включающего такие концепты, как 
социальная норма, социальное обучение, социаль-
ное давление, стимул социальной сети и т. д.

В своем развитии социальная физика сегодня со-
прягается с социальной инженерией, что позволяет 
отыскивать решения множества задач практиче-
ского характера – от расчета необходимой продук-
тивности работы небольших групп, отделов компа-
ний, механизмов финансового инвестирования до 
рассмотрения проблем современной урбанистики 
при проектировании целых городов. Она особенно 
эффективна в  настройке различных сетей комму-
никации вплоть до интернет-сообществ. 

Количественное параметрирование, к  которому 
прибегает социальная физика в  своих модельных 
репрезентациях, делает ее весьма востребованной 
и сближает с технонаукой в реализации социального 
заказа, адресованного современным исследователь-
ским практикам. Претензия на создание вычисли-
тельной теории поведения предполагает не просто 
усиление продуктивности и креативности социаль-
ных институций, но и проектирование более совер-
шенных социальных систем. Подобно технонауке 
в процессе изучения массовых социальных явлений 
обнаруживаются уровни базовых и  специальных 
исследований. Первый представлен новым поня-
тийным кластером и  математическими методами, 
а  второй  – непосредственно социальной инжене-
рией. Методологическим ориентиром выступают 
живые лаборатории, осуществляющие, согласно 
ак тор но-сетевой теории Б. Латура, реконструиро-
вание и  наблюдение. Так называемые социоскопы 
(по аналогии с микроскопами) позволяют осуществ- 
лять повременное отслеживание массовых явлений 
в различных сообществах (например, в социальных 
сетях) и тем самым «добывать реальность».

Междисциплинарность современной социаль-
ной физики, учитывающей многофакторность со-
циальных процессов, сегодня выходит за прежние 
рамки физических и  математических моделей 
и обращает исследователей к различным отраслям 
экономики, психологии, теории сложности вычис-
лений и  теории принятии решений. Основа меж-
дисциплинарной целостности задается обращени-
ем к большим данным.

Таким образом, феномен социальной физики,  
с  одной стороны, демонстрирует новый тренд 
в решении прикладных задач исследования и кон-
струирования социальной реальности, а с другой – 
инициирует сдвиг в  методологическом сознании 
и развитии критической рефлексии, свойственной 
социальной философии в целом и социальной эпи-
стемологии в  частности. Вместе с  тем с  повестки 
дня не снимается ряд дискуссионных вопросов от-
носительно критериев выбора концептуальных мо-
делей физики, математики и других областей зна-
ния для решения исследовательских задач. Требуют 
разработки проблемы экстраполяции пределов он-
тологического и  методологического редукциониз-
ма, соотношения между собой различных знаково-
символических систем социальной физики, а также 
исследования механизмов корреляции между со-
циальной физикой и не менее интересными иссле-
довательскими направлениями современной со-
циальной эпистемологии.
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нРавствЕнныЕ асПЕкты ФиЛосоФскоЙ антРоПоЛоГии  
Э. ФРоММа и М. шЕЛЕРа

И. О. ШАФАРЕВИЧ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Исследуются нравственные аспекты философии Э. Фромма и М. Шелера, чье творчество автор рассматривает как 
попытку решения этических проблем путем апелляции к идеям философской антропологии. Мыслители выступали 
с критикой современной цивилизации и выдвигали подлинные человеческие ценности, которые должны не навя-
зываться как формальные нормативы, но открываться личности изнутри как характеристики ее подлинного суще-
ствования. При этом Э. Фромм по-новому оценивает гуманное поведение человека и настаивает на радикальной 
трансформации всей системы ценностных ориентаций человека. В свою очередь, М. Шелер преследует масштабную 
цель – восстановление или инновационное обоснование материальной этики ценностей, которая дает гарантию ее 
защиты от любого социального застоя и предполагает возврат доверия к ней со стороны людей.

Ключевые слова: этика Э. Фромма; этика М. Шелера; философская антропология.

ThE MORAL ASpEcTS Of ThE phILOSOphIcAL AnThROpOLOgy  
Of E. fROMM AnD M. SchELER

I. O. SHAFAREVICH  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article examines the moral aspects of the philosophy of E. Fromm and M. Scheler. The author considers the work of 
E. Fromm and M. Scheler as an attempt to solve ethical problems through an appeal to the ideas of philosophical anth ro po-
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lo gy. Thinkers criticized modern civilization and put forward genuine human values that should not be imposed as formal 
norms, but should be revealed to the individual from within as characteristics of its true existence. In this case, E. Fromm 
a new assessment of human behavior and insists on a radical transformation of the entire system of human value orien-
tations. In turn, M. Scheler pursues a large-scale goal: the restoration or innovative justification of the «material ethics of 
values», which guarantees the protection of ethics from any social stagnation and involves the return of trust in it on the 
part of people.

Keywords: E. Fromm’s ethics; M. Scheler’s ethical views; philosophical anthropology.

Переосмысление проблемы человека, размыш-
ление о  месте человека в  космосе и  его предна-
значении – актуальные проблемы современности, 
исследование истоков которых вызывает особый 
интерес.

Процесс познания человека долгое время оста-
вался второстепенным в  философском поиске ис-
тины. Мораль следовала за рассудительностью, и со 
времен Сократа этос не имел добродетели вне ло-
госа. В европейской традиции философской мысли 
вплоть до сегодняшнего дня отмечается тенденция 
к  определенной рефлексии нравственных основ 
умозрения, предпосылкой которой является вну-
треннее стремление философов к оправданию ис-
тины перед жизненным миром человека.

В развитии современных наук о человеке проис-
ходит поворот в сторону повседневного мира, при 
этом сохраняется преемственность классических 
традиций и  классической рациональности. Со-
вокупность гуманистических принципов наряду 
с высшими моральными ценностями – добром, со-
страданием, моральной ответственностью, долгом, 
совестью, достоинством, милосердием – становит-
ся частью современной философской антрополо-
гии, определяя ее концептуально-теоретические 
основания. 

В  области новой общественной морали проис-
ходит формирование дискурсивной этики, которая, 
в отличие от универсалистской, дает возможность 
членам сообщества включиться в  обсуждение для 
защиты своих интересов, поддержки своей иден-
тичности. Это придает импульс развитию не толь-
ко философской антропологии, но и обществу как 
самоорганизующейся и  саморазвивающейся си-
стеме, задающей ряд определенных идеалов обще-
ственного развития.

Современная философская антропология учи-
тывает, что общественная мораль в ее исторической 
динамике и  взаимодействии с  различными фено-
менами культуры обогащает ценностные и  нрав-
ственные регулятивы, формирует в ряде сообществ 
образцы и стратегии моральных стандартов. В свою 
очередь, системные изменения в  развитии обще-
ства детерминируют переосмысление содержатель-
ного статуса философской антропологии, самосо-
знание и нравственность отдельного человека.

Таким образом, проблема этики и  нравствен-
ности сегодня воспринимается как ведущая во всех 
областях науки и  культуры. Но философия играет 
в  данном осмыслении ведущую роль, поскольку 

именно она впервые инициировала исследования 
нравственности в философской антропологии.

Среди философов, обращавшихся к  изучению 
проблемы человека, достойное место занимают 
Э. Фромм и М. Шелер, основные темы размышле-
ний которых не утратили своего значения до сих 
пор. Творчество мыслителей стало предметом ис-
следования различных авторов. Так, Л.  А.  Чухина, 
изучая работы М.  Шелера, считает, что они нахо-
дятся у истоков поворота философской рефлексии 
в сторону антропологической аксиологии. О. Пегге-
лер, М. Фрингс подходили к анализу наследия не-
мецкого философа в основном в хронологическом 
аспекте, прослеживая развитие его идей на протя-
жении всех периодов его творчества. Исследуя сочи-
нения Э. Фромма, Г. А. Титаренко делает акцент на 
гуманистической диалектике, основное внимание 
уделяя анализу генезиса гуманистической тради-
ции в творчестве этого американского мыслителя. 
По мнению названного автора, истоки гуманизма 
Э.  Фромма связаны с  философской традицией эк-
зистенциализма и  идеализма [1,  с.  19]. П.  С.  Гуре-
вич прослеживает взаимосвязь гуманистической 
традиции с особенностями социальных разработок 
Э.  Фромма и  психоаналитического метода, обра- 
щает внимание на утопичность социальных взгля-
дов философа, но эта оценка носит скорее опи-
сательный, чем критический характер [2,  с.  104]. 
В.  А.  Куркин раскрывает гуманистический харак-
тер социальных исследований Э. Фромма, а также 
единство его методологии и гуманистических уста-
новок при рассмотрении проблем развития обще-
ства и построения его будущего [3, с. 73].

Таким образом, в  литературе творчество каж-
дого мыслителя рассматривается отдельно в инди-
видуальных рамках, а их общей черте – разработке 
философской антропологии как основы этики – вни-
мание не уделяется. Вследствие этого цель данной 
статьи  – сравнение нравственных аспектов фило-
софской антропологии Э. Фромма и М. Шелера.

Анализируя сочинения рассматриваемых фи-
лософов, необходимо отметить, что они оба пре-
вращают человека в  центральную философскую 
проблему, которая детерминирует решение онто-
логических, гносеологических и  других проблем. 
Так, по мысли М.  Шелера, «если существует фи- 
лософская проблема, решения которой с  исклю- 
чительной настоятельностью требует наше время,  
то это проблема философской антропологии» 
[4, с. 133]. 



51

История философии
History of Philosophy

В основном труде М. Шелера «Формализм в эти-
ке и  материальная этика ценностей», касающемся 
материального априори, априорного рангового по-
рядка ценностей, априорных ранговых отношений 
между ценностными модальностями, сформули-
рован постулат о  личностной форме священного, 
который образует системное идейное ядро всех его 
сочинений, написанных до начала 1920-х гг. Но бли-
же всех к названной работе как хронологически, так 
и содержательно стоит все-таки сборник «О перево-
роте в ценностях». В предисловии к нему философ 
отсылает читателя к  первому изданию этой кни-
ги, опубликованной в  «Ежегоднике по философии 
и  феноменологическому исследованию», мотиви-
руя это тем, что в нем «детально рассматриваются 
и  методологические принципы феноменологиче-
ской философии, и позитивный ранговый порядок 
ценностей, которые служат молчаливо пред по ла-
гае мым масштабом для содержащейся в  сочине-
ниях критики нашей эпохи и ее этоса, а равно ука-
зателем истинного пути» [5, с. 116].

Как подчеркивает Г. Г. Шушанашвили, М. Шелер 
выступает с критикой формализма в целом, в том 
числе и этического формализма И. Канта, а также 
кантовского понимания априорного долга лично-
сти [6, с. 104].

Философ формулирует ряд предпосылок, кото-
рые даны в учении И. Канта явно или скрыто.

1. Каждая материальная этика должна быть эти-
кой блага и цели.

2. Каждая материальная этика необходимо имеет 
эмпирически индуктивное и апостериорное значе-
ние, только формальная выступает как априорная 
и независимая от индуктивного опыта. 

3. Материальная этика необходимо является эти- 
кой успеха, и  только формальная этика основы-
вает ся на намерении как на первоначальном носи-
теле ценностей добра и зла. 

4. Каждая материальная этика необходимо вы-
ступает как гедонизм, имея в  виду чувственные 
предметы и существование чувственного удоволь-
ствия. 

5. Каждая материальная этика необходимо гете-
рономна, только формальная этика может обосно-
вать автономию личности. 

6. Материальная этика признает легальность 
поступка, и  только формальная этика может обо-
сновать моральность воли. 

7. Каждая материальная этика рассматривает 
личность как средство, и только формальная этика 
доказывает достоинство личности. 

8. Каждая материальная этика видит основу 
морали в  эгоизме, характерном для человеческой 
природы, и только формальная этика может прове-
сти обоснование морали без учета всякого эгоиз-
ма, а также утверждать, что во всякой организации 
человеческой природы есть нравственный закон, 
имеющий силу для каждого разумного существа.

В  этике М.  Шелера в  качестве критерия нрав-
ственной жизни выступает порядок сердца (ordo 
amoris). Имеется вид опыта, пишет М. Шелер, «пред-
меты которого непостижимы для разума... порядок 
и  законы такого опыта определены так же точно 
и  разумно, как порядок и  законы логики и  мате-
матики. До сих пор этика старалась доказывать 
превосходство разума над чувствами, эмоциями. 
Нравственная ценность поступка была тем выше, 
чем меньше прислушивался (человек) к  голосу 
сердца и чем больше подчинялся разуму» [6, с. 107]. 
В действительности, считает философ, действие по 
желанию сердца  – собственно человеческое дей-
ствие, в нем проявляется истинная природа субъек - 
та, так как желания сердца ничего общего не имеют 
с деятельностью разума. Соответственно, по Шеле-
ру, в проявлении эмоций и чувств выражается сущ-
ность истинно человеческой жизни.

Так, из философского творчества немецкого 
мыслителя вырастает проект новой философской 
антропологии, в которой проблема человека ставит-
ся и рассматривается в необходимой связи с поня-
тиями нравственного познания и этики ценностей. 

Э. Фромм переосмыслил человеческую природу, 
описываемую в  истории философии, преимуще-
ственно путем выделения признаков, которые от-
личают человека от животного. Философ попытался 
охарактеризовать человека экзистенциально, т.  е. 
через способ существования. Так, человек в  опре-
деленной ситуации является фундаментом любой 
из проблем, решаемых мыслителем. Такой подход 
нельзя считать в истории философии инновацион-
ным, но, по мысли П. С. Гуревича, в этике Э. Фромма 
интерес к  человеку проявляется более последова-
тельно и своеобразно [2, с. 61].

Оба автора акцентируют подлинные человече-
ские ценности, но у  Э.  Фромма они имманентны 
природе человека, а у М. Шелера имеют трансцен-
дентный характер.

В частности, у Э. Фромма гуманистическая этика 
признает самым достойным самого человека и его 
существование. Смысл гуманистической этики 
мыслитель видел в том, чтобы она способствовала 
самопостижению человека, преодолению челове-
ческого отчуждения, построению целостной лично-
сти. Так, философ стремится «выстроить антропо-
логически центрированную систему исследований, 
в которой каждая проблема (от проблемы свободы 
до характеристик информационного общества) яв-
ляется необходимым элементом сущностной экс-
пликации феномена человека, человеческого мира, 
человека как “меры всех вещей”» [7, c. 164].

Э. Фроммом обоснован ряд объективных принци-
пов гуманистической этики, так как объективность 
и устойчивость этических оснований – это предпо-
сылки объективной достоверности этих принципов. 
В  их качестве выступают следующие положения: 
благо является утверждением жизни, добродетель 
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представляется ответственностью за собственное су-
ществование, а порок безответствен по отношению 
к самому себе.

И  гуманистическая объективная этика, и  пси-
хология, по мнению Э. Фромма, развиваются взаи-
мосвязанно. Он считал, что переход от аристо-
телевской этики к  этике Б.  Спинозы обусловлен 
превосходством динамической психологии Б. Спи-
нозы над статической психологией Аристотеля. 
Именно так Э.  Фромм объясняет, что психология 
и  психоанализ имеют связь с  этикой и  наоборот: 
это предпосылка возникновения более обширных 
и  глубинных возможностей, позволяющих по-
строить гуманистическую этику, опорой для кото-
рой могут стать не только философские основания, 
но и  установки психологической науки. С  точки 
зрения Э. Фромма, обосновать гуманность, прису-
щую человеку, – прежде всего осознать, добрый он 
или злой по природе [8, с. 51]. Противниками гума-
нистической этики отмечено, что человек по при-
роде злой, ему свойственны враждебность, завист-
ливость, ревность и лень и сдерживает эти эмоции 
только страх. Представители гуманистической эти-
ки эту позицию не разделяют.

В  философских рассуждениях Э.  Фромма осно-
вополагающей проблемой является человек и  че-
ловеческое существование, на основе этой цен-
тральной идеи он излагает собственные этические 
воззрения.

В работе «Человек для себя»1 Э. Фромм исследует 
ряд принципиальных различий авторитарной и гу-
манистической этики, непродуктивных и  продук-
тивных ориентаций человеческого характера, глу-
бинных моральных проблем. Философ анализирует 
истоки кризиса человечности, причины отказа от 
идей Просвещения и, как следствие, упадка этиче-
ских ценностей как в самом человеке, так и в обще-
стве. Автор ставит ряд важных вопросов: «Должны 
ли мы согласиться на то, что альтернативой рели-
гии является релятивизм? Должны ли мы допустить 
отказ от разума в  вопросах этики? Должны ли мы 
счесть, что выбор между истиной и  ложью, меж-
ду честностью и  оппортунизмом, между жизнью 
и смертью есть лишь результат простого субъектив-
ного предпочтения?» [9, с. 89]. Э. Фромм сам дает от-
вет на этот вопрос: «Нет, есть другая альтернатива» 
[9, с. 90]. Она основана на том, что только человече-
ский разум может отличить зло от добра, только он 
может эстетически правильно их оценить. Философ 
отмечает, что именно гуманистическая традиция 
заложила основу ценностей  – человеческую авто-
номию и разум.

Выделяя авторитарную и гуманистическую эти-
ку, Э. Фромм приводит ряд существенных отличий 
первой от второй: «В авторитарной этике авторитет 
определяет, в чем благо человека, и он же устанав-
ливает законы и нормы поведения; в гуманистиче-

ской этике человек сам и творец норм, и их испол-
нитель, он их создает, он их регулирует и соблюдает» 
[10,  с.  90]. Авторитарная и  гуманистическая этика 
Э. Фромма отличаются друг от друга в соответствии 
с формальным и материальным критериями. Фор-
мальный критерий предполагает, что сам человек 
не способен распознать хорошее, отделить его от 
плохого, нормы подобного плана устанавливает 
авторитет. Материальный критерий авторитарной 
этики отвечает на вопрос, что хорошо, а что плохо, 
исходя из интересов авторитета, а не личности. Фор-
мальный и  материальный аспекты авторитарной 
этики представляют собой единое целое [11, с. 51].

Рассмотрение М. Шелером проблемы ценностей 
интересно в плане изучения истоков аксиологиче-
ской традиции. Философская школа, сторонником 
которой он является, полагала человека перво-
причиной всех явлений, и  это было базисом нау-
ки о  сущности и  «сущностном строении челове-
ка». При этом центром своей философии М. Шелер 
определяет тему ценностного мира человека, тем 
самым разрабатывая свою аксиологическую кон-
цепцию [12, с. 194].

Эстетические ценности философ обсуждает в фе-
номенологии предметностей в качестве благ и обо-
значает модальное единство области духовных 
ценностей, что, по мысли М.  Шелера, определяет 
их материальное априори.  Сфера собственно эсте-
тических ценностей определена им через ценности 
прекрасного и безобразного. Исследуя феномен тра-
гического, философ высказывает сомнения по по-
воду того, что трагическое – важный «эстетический 
феномен», и рассматривает его с точки зрения того, 
что последний «является существенным элементом 
в самом универсуме» [10, с. 265]. 

Этические ценности М.  Шелер относит к  лич-
ностной стороне и  связывает с  реальными носи-
телями, что определяет их как личности или акты, 
способные выступать, например, в качестве части 
эстетической видимости и части предмета-образа. 
Соответственно, они взаимосвязаны. 

И Э. Фромму, и М. Шелеру свойственна критика 
современной цивилизации и  ее дегуманизирую-
щих эффектов. Так, лейтмотивом всего творчества 
М. Шелера было стремление «укрепить человеческое 
самосознание», вновь открыв измерение трансцен-
денции, указать человеку задачи, превосходящие 
фактичность его эмпирического и  исторического 
бытия. Особенно в  поздних работах философа яв-
ственно обнаруживается попытка осмыслить кризис 
европейского человечества и все то, что он называл 
«нашей извращенной и запутанной цивилизацией» 
(процессы прогрессирующей символизации мира), 
которая возникла вместе с наукой, техникой и фор-
мализацией человеческих отношений. У Э. Фромма 
критика современной цивилизации имеет ре ли-
гиоз ные истоки: библейские пророки, христианские 

1Фромм Э. Человек для себя. М. : АСТ, 2016.
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мистики, даосизм и  буддизм имели для него не 
меньшее значение, чем И.  Бахофен, З.  Фрейд или 
К.  Маркс. Сторонников своей гуманистической ре-
лигии Э. Фромм находит среди представителей всех 
вероисповеданий, противопоставляя их воззрения 
идолопоклонству и превращению церкви в инстру-
мент социального контроля. 

Необходимо отметить, что и Э. Фромм, и М. Ше-
лер настаивают на том, что нравственные ценности 
должны не навязываться как формальные норма-
тивы, но изнутри открываться личности как харак-
теристики ее подлинного существования (в  отли-
чие от того, как они функционируют в современной 
цивилизации).

Особое место в построении философской антро-
пологии М. Шелера занимает способность человека 
быть причастным миру трансцендентных ценно-
стей, задающих нормативность и долженствование 
на протяжении всей его жизни. В этом качестве че-
ловек фактически противостоит внешнему миру, 
стремится к  реализации своего сущностного на-
чала, соприкасаясь с  Абсолютом. Именно возмож-
ность трансцендирования, по мнению философа, 
делает человека человеком, а особое место человека 
в космосе определено в силу его связи с ценностя-
ми: «Лишь в  той мере, в  какой существуют духов-
ные ценности и духовные акты, в которых они по-
стигаются, жизнь как таковая... обладает некоторой 
ценностью» [10,  с.  263]. Всю «полноту идей и  цен-
ностей» М. Шелер видел в вечной Deitas: божестве, 
духе, заложенном в  «основание вещей», которое 
реализуется «в человеке и через человека в порыве 
мировой истории» [9, с. 263]. Ценность, по мнению 

философа,  – это феномен, который самообнару-
живается в  акте эмоциональной интуиции в  про-
цессе эмоционального созерцания, и  по этой при-
чине определить ценность нельзя, абстраги руясь из  
общих свойств предметов и  явлений, нельзя вы- 
разить формами логического мышления. Поэто-
му ценность нельзя вывести, отстраняясь от общих 
свойств предметов и  явлений, нельзя выразить 
формами логического мышления. М.  Шелером вы-
делены два вида априорных порядков ценностей: 
формальный, или порядок сущностных носите-
лей, а  также порядок ценностных модальностей, 
или ценностных качеств. Первый порядок состоит 
из личностных и  предметных ценностей. В  группу  
личностных включаются как ценности самой лич-
ности, так и ценности добродетелей. В группу пред-
метных – все блага, способные выступать как мате-
риальные (блага для наслаждений, а также полезные 
блага), витально-ценные (хозяйственные) и  духов-
ные (наука, искусство и др., т. е. культурные блага). 
По мысли философа, личностные ценности более 
высоки, нежели предметные.

Гуманистическая этика также характеризуется 
Э. Фроммом в соответствии с формальным и мате-
риальным критериями. Формально гуманистиче-
ская этика основана на идее о том, что только сам 
человек может определить критерий добродетели 
и  греха. Материальным критерием гуманистиче-
ской этики является принцип: благо – то, что хоро-
шо для человека, а зло – то, что вредит ему. Гумани-
стическая этика утверждает, что знание природы 
человека позволяет определить истоки норм его 
поведения.

Заключение

Таким образом, оба философа предприняли 
попытку решения этических проблем путем апел-
ляции к  идеям философской антропологии. Они 
выделяли проблему человека как центральную 
философскую проблему, выступали с критикой со-
временной цивилизации и  ее дегуманизирующих 
эффектов, выдвигали подлинные человеческие 
ценности, но, согласно Э.  Фромму, эти ценности 
имеют имманентный природе человека харак-
тер, а  по Шелеру,  – трансцендентный. При этом 
оба философа настаивали на том, что нравствен-
ные ценности должны не навязываться в качестве 
формальных нормативов, но изнутри открываться 
личности как характеристики ее подлинного суще-
ствования (в отличие от того, как они функциони-
руют в современной цивилизации).

При этом Э. Фромм, обосновывая связь психо-
логии и этики, по-новому оценивает гуманное по-
ведение человека. Он обозначает корни бед, при-
сущих современному обществу, и  заявляет, что 
обществу нужны радикальные перемены, касаю-
щиеся не только экономических или политических  

структур, но и  личностных, поведенческих, и  по-
этому должна трансформироваться вся система цен-
ностных ориентаций человека. Человечеству следует, 
по мысли Э. Фромма, осознать важность и нужность 
гуманистической этики.

М.  Шелером остро ощущался кризис европей-
ской культуры, источником которого он считал 
культ выгоды и расчет. Логике интеллекта он про-
тивопоставлял логику чувства, которую полагал 
интенциональным актом, с помощью которого по-
знаются ценности.

С позиции философской антропологии человек 
обладает рядом следующих характеристик:

 • является уникальным и универсальным;
 • определяется как совокупность внутренней 

и внешней составляющих (духовный мир человека – 
это его внутренний стержень, который символизи-
руется в различных формах его деятельности, в игре, 
художественном творчестве, после чего он оказы-
вает ся существом социальным, общественным);

 • объединяет различные образы (человек био-
логический, разумный, действующий, рациональ-
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ный, чувственный, этический – все это совмещено 
в каждом конкретном индивиде);

 • является существом историческим, что позво-
ляет ему планировать будущее;

 • несет бремя ответственности перед самим со-
бой и,  осознавая это, находит выход из ситуации 
в  синтезе гуманистических позиций и  идеалов, 
равно как и в их обновлении.

М. Шелер преследует масштабную цель: восста-
новить или инновационно обосновать материаль-
ную этику ценностей в  противоположность фор-
мализму в этике. Материальной этикой ценностей 

будет охвачен весь спектр человеческого опыта, 
а также моральные и неморальные ценности, что, 
как считает М. Шелер, дает этике гарантию защиты 
от любого социального застоя и предполагает воз-
врат доверия к ней со стороны людей. 

Оценка этических воззрений обоих философов 
позволяет говорить о том, что общество, перед ко-
торым стоит проблема ценностной самоиденти-
фикации, должно обратиться к их творчеству, вы-
ступающему неисчерпаемым источником идей, 
с  помощью которых можно решить данную про-
блему.
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стиЛи ДЕЛовоГо оБЩЕния и сРЕДа оРГаниЗации:  
ФактоРы вЗаиМноЙ ДЕтЕРМинации
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ул. 4-я линия ПРК, 15, 350001, г. Краснодар, Россия

Изучаются связи между эффективностью деятельности и социальной успешностью субъектов в социальной среде 
современных организаций. Выдвигаются гипотезы: 1) стили делового общения субъектов подвержены влиянию ус-
ловий социальной среды (микро- и мезосреды организации); 2) они сопряжены со стадиями эволюции организации. 
Предмет исследования – стили делового общения субъектов: успешных профессионалов-менеджеров и руководи-
телей подразделений крупной коммерческой компании (85 человек), медицинских сестер и старших медицинских  
сестер (142 человека). В исследовании применялись опрос экспертов, психодиагностика, исследовательская методика  
«Стили делового общения» (СДО) В. А. Толочека, включенное наблюдение. Становление и закрепление типовых сти-
лей делового общения сотрудников современных организаций сопряжены с  условиями их труда (должностными 
обязанностями, отношениями в  рабочих группах, руководством подразделений, декларируемыми и  латентными 
особенностями корпоративной культуры организации, традициями и др.). СДО субъектов связаны со стадиями эво-
люции организации. Условия социальной среды (микро- и  мезосреды организации) влияют на становление и  за-
крепление отдельных СДО у отдельных субъектов, от совокупности СДО сотрудников зависит динамика эволюции 
организации. Более конструктивные СДО медицинских сестер сочетаются с такими жизненными циклами организа-
ции, как зрелость (стабильность), менее конструктивные стили менеджеров – со стадиями «упадок» и «смерть» орга-
низации. СДО представителей социономических профессий (менеджеров и руководителей подразделений крупной  
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коммерческой компании) характеризуются высокой и умеренной выраженностью компонентов стиля, отражающих 
особенности коммуникаций субъектов и поддерживающих ее успешность. При факторном анализе выделяется шесть 
четко интерпретируемых факторов, характеризующих соответствующие стили делового общения сотрудников. В со-
ответствии с составом переменных и их факторными весами выделенные факторы в качестве стилей получили на-
звания: первый  – формализация взаимодействий, минимизация сотрудничества, поощрение активности партнера; 
второй – мягкость и уклончивость, дистанцирование от партнера; третий – твердость и дистанцирование, упорство, 
силовое противостояние; четвертый – высокая активность и непоследовательность, негибкость, невидение перспективы 
взаимодействий; пятый – либеральный стиль; шестой – жесткость, дистанцирование, ориентация на компромиссные ре-
шения. С учетом требований, предъявляемых к деятельности менеджеров рекламной и консалтинговой компании, все 
шесть выделенных СДО следует признать неэффективными. СДО представителей второй социономической профессии 
(медицинских сестер и старших медицинских сестер) характеризуются высокой и умеренной выраженностью компо-
нентов стиля, что отражает особенности коммуникации и поддерживает ее успешность. При факторном анализе вы-
деляется шесть четко интерпретируемых факторов: первый фактор в соответствии с составом и весом его образующих 
переменных был назван рациональность, конструктивность, твердость, соблюдение регламентов, поддержка партнера; 
второй – демократичность, гибкость, эмоциональность, близкая психологическая дистанция; третий – авторитарность, 
жесткость, твердость, краткость распоряжений и взаимодействий; четвертый – конфликтность, непоследовательность 
поведения; пятый  – дистанцирование, склонность к  формализации коммуникаций; шестой  – стратегия компромисса. 
С учетом требований, предъявляемых к деятельности медицинских сестер, первый, второй и третий стили делового 
общения можно считать эффективной психологической системой, один (шестой) – условно эффективной и два (четвер-
тый и пятый) – малоэффективными психологическими системами. 

Ключевые слова: стили делового общения; менеджеры; медицинские сестры; руководители низового звена; ор-
ганизационная культура; социальная среда; социальная успешность.
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The purpose of the research: the study of relations of the effectiveness of activities and social success of subjects in the 
social environment of modern organizations. Hypotheses: 1) the business communication styles of the subjects are influ-
enced by the conditions of the social environment (micro- and meso-media organizations); 2)  business communication 
styles of subjects are associated with the stages of the evolution of the organization. The subject of the research is the busi-
ness communication styles of subjects (successful professionals-managers and heads of departments of a large commercial 
company (85 people); nurses and senior nurses (142 people). Methods: expert survey; psychodiagnostics; research method-
ology «Business communication styles» by V. A. Tolochek, observation included. The formation and consolidation of typical 
business communication styles of modern organizations is associated with their working conditions (official duties, relation-
ships in working groups, with the management of departments, declared and latent features of the organization’s corporate 
culture, traditions, etc.). The styles of business communication of subjects are associated with the stages of the evolution of 
the organization. The conditions of the social environment (micro- and meso-environment of the organization) influence 
the formation and consolidation of individual styles of individual subjects; a set of styles of staff influences the dynamics 
of an organization’s evolution. More constructive styles of nurses are combined with such «life cycles of the organization» 
as «maturity» («stability»); less constructive styles of managers – with the stages of «recession» and «death». The styles of 
representatives of socionomic professions (managers and heads of divisions of a large commercial company) are character-
ized by high and moderate severity of style components, reflecting the features of the subjects’ communications and sup por-
ting its success. When factor analysis identifies six well-interpreted factors that characterize the relevant styles of business 
communication employees. Substantially, in accordance with the composition of the variables and their factor weights, the 
selected factors as styles received the name: first factor – formalization of interactions, minimization of cooperation, promo-
tion of partner’s activity; second – softness and evasiveness, distancing from a partner; third – hardness and distancing, persis-
tence, power opposition; fourth – high activity and inconsistency, inflexibility, non-vision of interaction prospects; fifth – liberal 
style; sixth – stiffness, distancing, orientation to compromise solutions. Taking into account the requirements to the activities 
of managers of an advertising and consulting company, all six allocated styles should be considered ineffective. Styles of 
representatives of the second socionomic professions (nurses and senior nurses) are characterized by high and mo de ra te 
severity of style components, reflecting the features of communications and supporting its success. In factor analysis, six  
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well-interpretable factors are distinguished: the first factor, according to the composition and weight of its forming variables, 
was named rationality, constructiveness, hardness, compliance with regulations, partner support; second – democracy, flexibility, 
emotionality, close psychological distance; third – authoritarianism, rigidity, hardness, brevity of orders and interactions; fourth – 
conflict, inconsistency of behavior; fifth – distance, propensity to formalize communications; sixth – compromise strategy. Ta-
king into account the requirements of the activities of nurses, first, second and third styles can be considered effective, one 
(sixth) – conditionally effective, fourth and fifth styles – ineffective psychological systems.

Keywords: business communication styles; managers; nurses; low-level managers; organizational culture; social envi-
ronment; social success. 
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введение

Проблема стилей  – когнитивных, стилей дея-
тельности, руководства, общения, поведения и др. – 
в  отечественной и  зарубежной психологии стала 
широко разрабатываться с 1950-х гг. [1–15], а к кон-
цу ХХ  в. интерес специалистов к  названной про-
блеме заметно упал. Чаще всего изучались состав, 
структура, разновидности стилей, их связи с инди-
видуально-психологическими особенностями лю- 
дей и  эффективностью их деятельности [2;  5;  8; 
16–21]. Оценивая критически результаты более 
чем полувекового опыта изучения проблемы, мож-
но резюмировать следующее: состав стилей часто 
определялся исследователями произвольно (в логи-
ке исходной научной концепции); структура стилей 
остается наименее изученной (эта тема чаще под-
меняется просто использованием стандартных ме-
тодов многомерной статистики, чаще – факторного 
анализа) (ФА); разновидности стилей и  их число 
остаются дискуссионными вопросами (их решение 
подменяется применением методов многомерной 
статистики, в основном ФА); связи стилей с эффек-
тивностью деятельности также продолжают обсуж-
даться [16; 17; 20–31].

Тема связи стилей с  эффективностью деятель-
ности до сих пор убедительно не аргументирована 
вследствие ряда причин. Имеются в виду, во-первых, 

ограниченность выборки испытуемых и  моделей 
деятельности (в качестве последних чаще выступа-
ют массовые виды деятельности, выборки остаются 
небольшими, испытуемыми являются специалисты 
среднего класса); во-вторых, ограниченность оце-
ниваемых параметров эффективности деятельно-
сти и социальной успешности субъекта; в-третьих, 
ограниченность набора базовых переменных, при-
влекаемых к  анализу; в-четвертых, преобладание 
срезовых обследований, не подкрепляемых мони-
торингами организованных процессов, отслежива-
нием эффективности деятельности и  успешности 
субъекта на протяжении длительного времени и др. 
[19–21]. Среди вовлеченных в анализ базовых пере-
менных (составляющих стилей, характеристик об-
следуемых, условий деятельности и  др.) наименее 
изучены социально-демографические особенности 
субъектов и условия их социального окружения.

Цель исследования – изучение связей эффективно-
сти деятельности и социальной успешности субъек - 
тов в социальной среде современных организаций.

Гипотезы: 1) стили делового общения субъектов 
подвержены влиянию условий социальной среды 
(микро- и мезосреды организации); 2) стили дело-
вого общения субъектов сопряжены со стадиями 
эволюции организации.

объект, предмет, методы  
и методики исследования

Объект исследования – деятельность и поведе-
ние сотрудников современной организации; пред-
мет – стили делового общения субъектов (успеш-
ных профессионалов-менеджеров и руководителей 
подразделений крупной коммерческой компании, 
медицинских сестер и  старших медицинских се-
стер). Методы: опрос экспертов, опросник корпора-
тивной культуры Д. Денисона, опросник «Уровень 
субъективного контроля», 16-факторный личност-
ный опросник Р.  Б.  Кеттелла, опросник способов 
совладания и  копинг-поведения в  стрессовых си-
туациях Т. Л. Клюевой, исследовательская методи-
ка «Стили делового общения» (СДО) В. А. Толочека, 
включенное наблюдение.

Исследовательская методика включала 35 пунк-
тов: а) предпочтения субъективно удобных условий 
деятельности – первого иерархического уровня ор-
ганизации стиля, определяющие выбор удобных 
для субъекта условий среды, режимов деятель-
ности; б)  предпочтения компонентов опе ра цио-
наль ной системы – второго иерархического уровня 
стиля, т. е. конкретные когнитивные, эмоциональ-
ные и  предметные действия (действия общения), 
опосредующие взаимодействия субъектов; в) иде-
альные регуляторы или тип организации деятель-
ности, понимаемые как третий, высший уровень 
иерархического стиля, представленный предпо-
чтением разных функций общения и стратегий по-
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ведения. Для оценки выраженности компонентов 
СДО респондентам предлагалась пятибалльная 
шкала – от 0 до 4 баллов [22; 28]. Важной составля-
ющей нашего исследования нужно считать и то, что 
двое из авторов статьи в продолжение нескольких 
лет являлись (или являются) сотрудниками изуча-

емых нами организаций, что позволяет нам изу-
чать и  учитывать множество неформализованных 
аспектов деятельности и  жизнедеятельности лю-
дей, их межличностных отношений, ценностных 
ориентаций, открывающихся лишь при включен-
ном наблюдении и пр.

Дизайн исследования

Стили делового общения изучались на двух 
моделях деятельности: 1)  менеджеров по работе 
с  клиентами компании «Пронто Медиа Холдинг» 
(76  человек) и  руководителей подразделений ком-
мерческой компании (9  человек); 2)  медицинских 
сестер (112  человек) и  старших медицинских се-
стер (30  человек) краевой клинической больницы. 
Для анализа данных использовались описательные 
статистики, корреляционный и  факторный ана-
лизы, t-сравнение для независимых групп (пакет 
статистических программ SPSS  10). Ввиду того что 
наиболее часто внимание исследователей ориенти-
ровано на корреляции психологических и деятель-
ностных переменных (так как именно эти аспекты 
стиля наиболее изучены), в  данной статье акцент 
был сделан на анализ состава, структур СДО и свя-
зей типовых СДО с  эволюцией организаций (жиз-
ненными циклами организации (ЖЦО)). Авторы не 
затрагивают и специфические частные вопросы, ка-
сающиеся сходства / различия стилей руководителей 
(исполнителей), стилей продуктивных работников 
(социально успешных людей) и др. В  соответствии 
с  рабочими гипотезами и  задачами исследования 
сопоставлялись эмпирические данные по обеим вы-
боркам субъектов (специалистов и руководителей), 
содержанию их деятельности и особенностям среды 
их организаций. 

В первой избранной модели – деятельности ме-
неджеров – акцентированы важные для исследова-
ния аспекты работы и  взаимодействий субъектов 
в  ходе совместной деятельности: постоянное воз-
действие стрессогенных факторов; ненормирован-
ный рабочий день; высокие требования руководства, 
его обычная неудовлетворенность достигнутыми 
результатами и систематические требования увели-
чить продажи; постоянный контроль вышестоящих 
руководителей; работа в условиях открытого офиса 
(оупенспейс); взаимодействие с  клиентами и  кол-
легами часто на фоне негативных эмоциональных 
состояний с обеих сторон; ведение продажи в основ-
ном через интернет. Взаимодействия в  этом виде 
бизнеса строятся сугубо вокруг рабочих вопросов, 
активность всех сотрудников компании нацелена 
на достижение поставленных целей. Неформальное 
общение ограничено комнатой отдыха или скайпом 
(даже между сидящими рядом людьми). Вне рабо-
ты общение обычно не актуализируется. К  функ-
циональным обязанностям менеджеров по работе 
с клиен та ми относятся ежедневная переписка с за-

казчиками, размещение баннеров (т.  е. рекламы) 
на сайтах, перезаключение договоров, анализ теку-
щих продаж, подготовка отчетов для вышестоящих 
руководителей и т. д. Кроме того, организационная 
структура компании на момент обследования из-
менялась, что предполагало сокращение штата со-
трудников. Кризисная экономико-политическая си-
туация в стране также накладывает отрицательный 
отпечаток на общее психологическое состояние ра-
ботников.

Итак, на деятельность менеджеров коммерческой 
компании оказывает влияние значительное число 
средовых факторов, детерминирующих не только 
работоспособность, эффективность и  результатив-
ность труда, но и  качество взаимодействия между 
сотрудниками. Жесткая дисциплина и организован-
ность мотивируют последних к достижению постав-
ленных целей, но цена подобных результатов быва-
ет слишком высока. Перечисленные внесубъектные 
факторы служат весомыми причинами возникнове-
ния и эскалации конфликтных противоречий между 
субъектами совместной деятельности [21; 28].

Деятельность медицинских сестер крупной кли- 
нической больницы, представляющих вторую мо- 
дель социономических профессий, протекает в более  
оптимальных, приемлемых для человека условиях.  
Их основные функции узкоспециализированы, стро- 
го регламентированы и  состоят в  сопровождении 
процесса лечения пациентов клиники (определяе-
мых и управляемых врачами – спе циа лис та ми бо-
лее высокого профессионального и  социального 
уров ней). Все параметры сопровождения процесса 
лечения строго упорядочены, активного сопротив-
ления и  саботажа со стороны пациентов, как пра-
вило, нет, как и  явных конфликтов с  их родствен-
никами. Рабочие группы структурно включают пять 
медицинских сестер и старшую сестру, они админи-
стративно подчинены главной медицинской сестре, 
руководящей работой подчиненных. Важно выде-
лить социальные и социально-психологические ус-
ловия, отличающие деятельность менеджеров и ме-
дицинских сестер. 

База данного исследования  – краевая клини-
ческая больница, ведущее научное и лечебное уч-
реждение в регионе и стране. Главный врач боль-
ницы – профессионал высшей категории, академик 
Российской академии медицинских наук, ордено-
носец, Герой Социалистического Труда, лауреат 
премии Президента Российской Федерации.



59

Социальная психология
Social Psychology

Обобщая, можно признать, что это медицин-
ское учреждение  – организация со стабильной 
организационной структурой, высокой профес-
сиональной культурой персонала всех категорий, 
получающего стабильно высокую зарплату, доро-
жащего своим членством в коллективе, придержи-
вающегося высоких стандартов профессиональ-
ной этики. Вероятно, большая часть сотрудников 
с уважением относится к специалистам, зани маю-
щим более высокие иерархические позиции: в ра-
бочих группах происходит полнокровное взаимо-
действие, поддерживаемое не только формальной 
структурой организации и  административной 

властью, но и адекватными межличностными от-
ношениями.

Итак, исследование проводилось на двух моде-
лях деятельности представителей социономических 
профессий, во многом противоположных по сово-
купности условий труда. В  этих моделях активные 
и  вынужденные коммуникации с другими людьми 
(коллегами, руководителями, пациентами, другими 
партнерами) во многом также были явно различ-
ными, контрастными. Все это не могло не найти от-
ражение в типовых стилях общения, связях стилей 
с  условиями внешней среды, что и  составило цель 
и задачи нашего исследования. 

Результаты исследования

Все анализируемые переменные имели нормаль-
ное распределение, асимметрия и эксцесс по боль-
шей части переменных не выходили за пределы 
1,00. По большей части составляющих СДО средние 
статистики были выше 2,00 балла (при 0  – мини-
мальном значении и 4 – максимальном), т. е. выше 
более 67  % диапазона шкалы. В обеих выборках 
первые шесть факторов (с собственным значением 
больше 1,00) объясняли 52,5 % дисперсии в выборке 
медсестер и 58,0 % в выборке менеджеров. При про-
ведении корреляционного, факторного анализов 
и t-сравнения получены убедительные подтвержде-
ния в пользу рабочей гипотезы. По части перемен-
ных выявлены определенные различия, по некото-
рым – на уровне статистической значимости1.

В обеих выборках, согласно описательным стати-
стикам, по всем изучаемым параметрам имела место 
выраженная межиндивидуальная вариативность:

а) в выборке менеджеров: по возрасту (20–56 лет;  
M 2  =  30,1, SD3  =  5,9); стажу работы (1–32  года; 
M  =  10,2, SD  =  5,9); стажу работы в  компании 
(1–14  лет; M  =  3,0, SD  =  2,9); стажу в  должности 
(1–11 лет; M = 2,8, SD = 2,7); стажу управленческой 
деятельности (1–11 лет; M = 2,3, SD = 3,0); семейно-
му стажу (0–33 года; M = 3,6, SD = 5,7); числу детей 
в семье (0–3 ребенка; M = 0,4, SD = 0,7) – женщины 
составляли 66 %, в браке состояли 45 % сотрудников;

б) в  выборке медицинских сестер: по возрасту  
(21–63  года; M  =  38,1, SD  =  9,0); стажу работы  
(1–42 года; M = 17,0, SD = 9,3); стажу работы в компа-
нии (1–29 лет; M = 11,4, SD = 8,8); стажу в должности 
(1–26 лет; M = 11,9, SD = 8,6); стажу управленческой 
деятельности (1–24 года; M = 2,2, SD = 5,5); семей-
ному стажу (0–45 лет; M = 9,5, SD = 9,6); числу детей 
в семье (0–3 ребенка; M = 1,0, SD = 0,9) – женщины 
составляли 100  %, в  браке состояли 79  % сотруд-
ников. За исключением параметров «стаж управ-
ленческой деятельности» и  «состояние в  браке», 

различия по всем анализируемым социально-де-
мографическим и профессионально-должностным 
характеристикам были статистически значимыми. 
По ключевым характеристикам различия отмеча-
лись в  пользу медицинских сестер: они работали 
более стабильно и  в  организации, и  в  должности, 
полнее были реализованы в семейной сфере.

Согласно суждениям 9  экспертов, 4  базовые ха-
рактеристики организационной культуры коммер-
ческой компании [32] находились в  равновесии: 
вовлеченность составила 31,7  балла; согласован-
ность – 31,4; адаптивность – 33,3; миссия – 32,8 балла. 
По оценкам 12 экспертов, организационная культура 
клинической больницы характеризовалась следую-
щими доминантами: вовлеченностью – 42,3  балла; 
согласованностью – 46,7; адаптивностью – 29,1; мис-
сией – 44,5 балла.

Выраженной вариативностью характеризова-
лись и составляющие СДО в обеих выборках: сред-
ние чаще находились в  диапазоне 2,00–3,00 (при 
пятибалль ной шкале оценок), стандартные откло-
нения – 0,70–1,00; асимметрия и эксцесс были мень-
ше 1,00, что, согласно требованиям к эмпирическим 
данным, позволяет использовать параметрические 
методы математической статистики как для выдви-
жения, так и для проверки гипотез [33]. Ввиду того 
что профессиональная деятельность обследуемых 
обеих групп предполагала активные коммуникации 
(с  коллегами, руководителями, пациентами и  др.), 
в  их стилях ожидаемо преобладали такие компо-
ненты, как ориентация на коммуникативные функ-
ции, информирование, эмоциональная поддержка 
(в  табл. 1–3 они обозначены как Ф  – коммуника-
тивная функция); стратегии сотрудничества, ком-
промисса, соперничества (С – стратегии поведения 
в  сложной конфликтной ситуации); среди психо-
логических действий (по  Леонтьеву) преобладала 
аргументация, постановка конкретных целей и  за-

1В статье рассматриваются только результаты t-сравнения и факторного анализа составляющих СДО представителей 
двух выборок.

2Здесь и далее М – среднее значение.
3Здесь и далее SD – стандартные отклонения.
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дач, выделение критериев деятельности, содействие 
(Д – действия общения); особенности субъективно 
удобных условий (У – субъективно удобные условия 
деятельности) проявились лишь в  предпочтении 
высокой активности при взаимодействиях.

Согласно рабочим гипотезам и  задачам иссле-
дования, сопоставлялись эмпирические данные 
обеих выборок, содержание деятельности специа-
листов и  особенностей среды организаций. При 
t-сравнении выявлены некоторые различия: по 16 
из 35 составляющих СДО (или 45 % от общего чис-
ла всех опрошенных)  – на уровне статистической 

значимости. Из общего числа значимых различий 
11  составляющих стилей (31  %) были больше вы-
ражены у  менеджеров (что было ожидаемо у  про-
фессиональных коммуникаторов), 5 (14 %) – у ме-
дицинских сестер (см. табл.  1). При исследовании 
стилей их содержание и  структуры эксплицируют 
в  большинстве случаев как выделенные факторы 
с соответствующими факторными нагрузками, объ-
ясняя стили через содержание данных факторов. 
В  соответствии с  установившейся традицией на 
следующем этапе исследования использовался фак-
торный анализ.

Та б л и ц а  1

Сравнительный анализ (t-сравнение для независимых групп)  
компонентов СДо менеджеров и медицинских сестер (фрагмент)

Ta b l e  1

The comparative analysis of components of typical styles of business communication  
(t-comparison for independent groups) (fragment)

Компоненты СДО Группы M SD 2-sign***

Ф – коммуникативная функция
1* 3,36 0,574 0,037

2** 3,13 0,909 0,020

С – компромисс
1 2,73 0,762 0,000

2 2,20 0,903 0,000

У – спокойное развитие 
1 2,19 0,981 0,000

2 2,85 0,952 0,000

Д – демонстрация силы
1 1,46 1,368 0,000

2 0,87 1,071 0,001

Д – аргументация 
1 3,19 0,957 0,068

2 2,94 0,980 0,067

Д – невербальные действия
1 2,63 0,954 0,000

2 1,95 1,169 0,000

Д – угрозы
1 2,19 0,906 0,001

2 1,76 0,982 0,001

Д – психологическая дистанция 
1 1,93 0,910 0,000

2 2,46 1,102 0,000

Д – четкие критерии решения задачи
1 3,08 0,517 0,023

2 2,87 0,742 0,013

Д – письменные источники информации
1 2,34 0,880 0,060

2 2,57 0,886 0,060

Ф – эмоциональная поддержка (сопричастность)
1 2,20 0,814 0,000

2 2,85 0,991 0,000

С – соперничество
1 3,25 0,722 0,083

2 3,05 0,886 0,069

Д – твердость позиции
1 2,74 0,804 0,001

2 2,27 1,148 0,000

Д – фиксация времени встречи
1 2,40 0,902 0,000

2 1,75 1,106 0,000
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Компоненты СДО Группы M SD 2-sign***

Д – содействие 
1 3,05 0,722 0,083

2 2,86 0,822 0,073

С – сотрудничество
1 2,87 0,737 0,283

2 2,99 0,879 0,262

Д – просьба
1 2,00 1,123 0,001

2 2,49 0,995 0,001

Д – поощрение
1 2,66 0,780 0,008

2 2,32 1,020 0,005

Ф – саморазвитие и развитие других
1 2,56 0,919 0,001

2 2,98 0,863 0,001

С – приспособление
1 2,92 0,834 0,214

2 2,77 0,904 0,205

У – высокая активность
1 2,96 0,698 0,019

2 2,68 0,986 0,011

Д – привлечение других
1 1,34 1,268 0,001

2 0,82 0,991 0,002

Д – переговоры по телефону
1 2,78 0,807 0,000

2 2,04 0,963 0,000

П р и м е ч а н и е. * – менеджеры; ** – медицинские сестры; *** – уровень значимости различий. 

В выборке менеджеров первый фактор, согласно 
его образующим переменным, был назван формали-
зация взаимодействий, минимизация сотрудничества, 
поощрение активности партнера (20,4  % объясняе-
мой дисперсии); второй – мягкость и уклончивость, 
дистанцирование от партнера (11,8  %); третий  – 
твердость и  дистанцирование, упорство, силовое 
противостояние (7,7 %); четвертый – высокая актив-
ность и непоследовательность, негибкость, невидение 
перспективы взаимодействий (6,9 %); пятый – либе-

ральный стиль (5,8 %); шестой – жесткость, дистан-
цирование, ориентация на компромиссные решения 
(5,5 %). С учетом требований к деятельности менед-
жеров рекламной и  консалтинговой компании все 
шесть выделенных СДО (см. табл.  2) следует при-
знать неэффективными. Важные характеристики 
СДО заключаются в том, что в течение первого года 
после проведенного обследования из компании уво-
лились 39 сотрудников из 85 (46 %), а через три года 
компания прекратила свое существование. 

Та б л и ц а  2

Факторы, факторные нагрузки и объясняемая дисперсия,  
раскрывающие содержание типовых СДо менеджеров

Ta b l e  2

Factors, factor loadings and explained variance,  
revealing the content of typical styles of business communication of managers

Компоненты СДО
Факторы

1 2 3 4 5 6

Ф – коммуникативная функция –0,209 – 0,225 0,584 – –

С – компромисс – – – – – 0,696

У – спокойное развитие – 0,620 – –0,262 – 0,439

Д – демонстрация силы – –0,746 0,236 –0,244 –0,237 –

Д – аргументация 0,737 – – – – –

Д – невербальные действия 0,574 – – – – 0,369

О к о н ч а н и е  т а б л .  1
E n d i n g  t a b l e  1
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Компоненты СДО
Факторы

1 2 3 4 5 6

Д – угрозы –0,394 – – – – 0,668

Ф – информационная функция 0,459 0,507 – 0,205 – –

С – уклонение –0,350 – – –0,639 –0,278 –

Д – психологическая дистанция – –0,672 – – – 0,378

Д – организация времени для встречи 0,234 – – 0,211 0,644 –

Д – четкие критерии решения задачи – 0,454 – 0,428 0,273 –

Д – постановка проблемы – – 0,313 –0,436 – –

Д – письменные источники информации – 0,764 – – – –

Ф – эмоциональная поддержка (сопричастность) – – – – – 0,488

С – соперничество 0,269 0,247 0,378 0,402 –0,389 0,265

У – максимально возможное время 0,266 – 0,736 –0,243 – –

Д – использование документов – 0,289 0,338 – 0,724 –

Д – твердость позиции – – 0,551 0,386 0,372 –

Д – фиксация времени встречи – – – – – 0,417

Д – содействие 0,354 – 0,329 – – –

Ф – управление взаимодействиями 0,228 –0,303 – – 0,325 0,539

С – сотрудничество 0,290 – – 0,448 – 0,239

У – высокий темп общения 0,445 –0,253 – 0,425 –0,452 –

Д – просьба 0,426 0,473 –0,344 – – 0,267

Д – поощрение 0,734 – 0,233 – – –

Д – предоставление времени партнеру 0,726 0,221 – – – –

Д – выделение цели и критериев решения задачи 0,760 – – – 0,343 –

Ф – саморазвитие и развитие других 0,606 – – 0,337 0,393 –

С – приспособление 0,213 – 0,681 – – –

У – высокая активность 0,376 – 0,202 0,534 – –0,249

Д – привлечение других – –0,801 0,361 – – –

Д – беседа 0,674 0,260 0,239 – – –

Д – переговоры по телефону – –0,210 0,816 0,227 – –

Д – постановка четких задач 0,539 – – – 0,575 –

Объясняемая дисперсия, % 20,4 11,8 7,7 6,9 5,8 5,5

В выборке медицинских сестер (142 человека) пер-
вый фактор, согласно составу и весу образующих его 
переменных, был назван pациональность, конструк-
тивность, твердость, соблюдение регламентов, под-
держка партнера (20,7  % объясняемой дисперсии); 
второй  – демократичность, гибкость, эмоциональ-
ность, близкая психологическая дистанция (10,8  %); 
третий  – авторитарность, жесткость, твердость, 
краткость распоряжений и  взаимодействий (6,8  %); 

четвертый  – конфликтность, непоследовательность 
поведения (5,4  %); пятый  – дистанцирование, склон-
ность к формализации коммуникаций (4,5 %); шестой – 
стратегия компромисса (4,3 %). С учетом требований 
к  деятельности медицинских сестер три СДО (пер-
вый, второй и третий) можно считать эффективны-
ми, один (шестой) – условно эффективной, два СДО 
(четвертый и пятый) – малоэффективными психоло-
гическими системами (см. табл. 3). 

О к о н ч а н и е  т а б л .  2
E n d i n g  t a b l e  2
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Та б л и ц а  3

Факторы, факторные нагрузки и объясняемая дисперсия,  
раскрывающие содержание типовых стилей делового общения медицинских сестер

Ta b l e  3

Factors, factor loadings, and explained variance,  
revealing the content of typical styles of business communication of nurses

Компоненты СДО
Факторы

1 2 3 4 5 6

Ф – коммуникативная функция 0,399 0,493 – – – –

С – компромисс – 0,342 – – – 0,450

У – спокойное развитие – 0,495 – – – 0,309

Д – демонстрация силы – –0,236 – 0,582 – –

Д – аргументация 0,698 – – – – –

Д – невербальные действия – – – 0,637 – –

Д – угрозы –0,268 – 0,327 0,292 – –

Ф – информационная функция 0,364 – 0,305 – – 0,249

С – уклонение –0,433 – – 0,351 0,329 –

Д – психологическая дистанция – – – – 0,656 0,226

Д – организация времени для встречи – – – – 0,682 0,222

Д – четкие критерии решения задачи 0,250 – 0,204 – 0,599 –

Д – постановка проблемы – – – – – 0,762

Д – письменные источники информации – – – – 0,203 0,742

Ф – эмоциональная поддержка (сопричастность) 0,372 0,528 – – 0,201 –

С – соперничество 0,630 – – 0,342 – –

У – максимально возможное время 0,669 – – – – –

Д – использование документов – – 0,828 – – –

Д – твердость позиции – – 0,840 – – –

Д – фиксация времени встречи 0,205 – 0,276 0,442 – –

Д – содействие 0,395 0,447 0,207 – – –

Ф – управление взаимодействиями 0,222 – 0,327 – 0,432 –

С – сотрудничество – 0,466 0,201 –0,298 – 0,379

У – высокий темп общения 0,371 0,312 0,574 – – –

Д – просьба – 0,498 0,245 – 0,246 0,205

Д – поощрение 0,335 – 0,227 0,410 – –0,400

Д – предоставление времени партнеру – 0,646 0,308 – – –

Д – выделение цели и критериев решения задачи 0,434 0,364 0,224 – 0,393 –0,230

Ф – саморазвитие и развитие других 0,426 0,328 – – – –

С – приспособление – 0,285 – – 0,634 –

У – высокая активность 0,574 – – – – –

Д – привлечение других – –0,385 – 0,573 – –

Д – беседа – 0,719 – – – –

Д – переговоры по телефону – 0,237 – 0,659 – –

Д – постановка четких задач 0,231 0,288 0,349 0,256 – –0,281

Объясняемая дисперсия, % 20,7 10,8 6,8 5,4 4,5 4,3
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В ключевые рабочие функции медицинских сес- 
тер не входит поиск клиентов, установление контак-
та, заключение контракта и т.  п., напротив, реаль-
ные условия их работы предполагают даже некото-
рое дистанцирование, например, от больных: т.  е. 
роль их стиля делового общения умеренно значима 
для успешности их деятельности в целом. Это гово-
рит и о проявлении настойчивости, требовательно-
сти в ходе выполнения должных процедур лечения, 
часто физически болезненных и эмоционально не- 
приятных. Важно и то, что деятельность медицин-
ских сестер является не индивидуальной, а совмест-
ной, реализуемой в тесной согласованности с врача-
ми при руководящей роли последних. В  структуре 
подобной деятельности всегда имеются эффекты 
перераспределения трудовых функций, социальных 

ролей, что значительно расширяет возможность 
субъек тов, допустимые диапазоны их ин ди ви дуаль-
но го поведения, способствует эффективности дея-
тельности в  целом [19;  20]. Существенно и  то, что 
основные функции медсестер узкоспециализирова-
ны, строго регламентированы и заключаются в со- 
провождении процесса лечения пациентов кли-
ники. В  течение трех лет после начала обследова- 
ния уволились 8 медицинских сестер из 142 (т.  е.  
7  %, что находится в  границах социологической  
нормы текучести персонала). Клиническая больни- 
ца, на базе которой проводилось исследование, ос- 
тается ведущим медицинским учреждением в  ре-
гионе и  стране; при периодических аттестациях 
персонал данного учреждения признается квалифи-
цированным и профессионально состоятельным.

обсуждение результатов

Выделенные шесть факторов объясняют срав-
нительно небольшую часть дисперсии. В цикле не-
скольких независимых научно-исследовательских 
работ при факторизации данных первые шесть 
факторов, как правило, объясняют от 50 до 78  %, 
что связано как с социально-психологической ком-
петентностью респондентов, их социальным опы-
том, так и условиями проведения диагностики [21]. 
Таким образом, результаты нашего исследования 
вполне согласуются с аналогичными. 

Показательно, что количественные характери-
стики СДО были более выражены у  менеджеров, 
субъектов, у  которых коммуникация как профес-
сиональная функция занимает бóльший объем, что 
подтверждает содержательную и конструктную ва-
лидность методики. Но структурно шесть выделен-
ных СДО лучше представлены в выборке медицин-
ских сестер (напомним, что, согласно устоявшейся 
в  психологии традиции, выделяемые факторы ин-
терпретируются как структуры стилей) [19; 20]. 
Здесь нет противоречий: 1) если СДО формируются 
спонтанно, в том числе под влиянием требований 
деятельности, то ожидаемо, что экстенсивные ха-
рактеристики будут в большей степени представле-
ны у тех субъектов, которые в процессе выполнения 
трудовых функций больше общаются с  разными 
категориями партнеров; 2) если СДО формируют-
ся спонтанно, в том числе под влиянием организа-
цион ной культуры, то структурные характеристики 
должны отражать ее особенности; 3) если формиро-
вание СДО сопряжено с индивидуальными особен-
ностями субъектов, это проявится в  особенностях 
межиндивидуальной вариации разных составляю-
щих стилей. Малоосновательно, что спонтанно фор- 
мируемые стили в своем большинстве будут непре-
менно конструктивными и безупречными.

В целом результаты проведенного исследования 
соответствуют ожиданиям. Как уже упоминалось, 
количественные характеристики СДО были более 

выражены у менеджеров, качественные (представ-
ленные структурами стилей)  – у  медицинских се-
стер, работающих в организации с более здоровым 
психологическим климатом, наиболее выражен-
ными стабильностью деятельности, гарантией за-
нятости, ролью профессиональных традиций и пр. 
Межиндивидуальные вариации составляющих 
СДО, отраженные в величинах стандартных откло-
нений, заметно меньше именно у медицинских се-
стер. Объясняется этот факт тем, что в стабильных 
организациях сотрудники всех социальных групп 
по преимуществу следуют устоявшимся правилам, 
их отношения более подчинены требованиям, пра-
вилам деятельности, диктуемым организационной 
культурой, и менее – произволу и капризам как вы-
шестоящих руководителей, так и  самих носителей 
стиля. Там, где люди работают вместе многие годы 
и  дорожат межличностными отношениями, своей 
репутацией, проявления личности и  субъектности 
проще достигаются и поддерживаются именно при-
нятыми в организации нормами делового общения. 

Меньшая вариативность составляющих СДО во 
второй выборке может также объясняться и эффек-
том центральной тенденции. В  формальном пла-
не величины стандартных отклонений снижаются 
по мере возрастания выборки. Выборка медсестер 
больше, чем выборка менеджеров. Но в  выборке 
медсестер представлена большая доля старших ме-
дицинских сестер – руководителей низового звена 
(30 человек, или 21 % от общего числа), в выборке 
менеджеров доля руководителей низового звена 
несколько меньше (9 человек, или 11 %). Стили ис-
полнителей и стили руководителей обычно заметно 
различаются. Гетерогенность выборки могла вно-
сить большую дисперсию, чем ее понижение вслед-
ствие центральной тенденции. Считаем, что этот 
вопрос нуждается в дополнительном исследовании.

К  важным эмпирическим фактам отнесем 
и  вероятные связи СДО с  социально-демографи-
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ческими и  профессионально-должностными осо-
бенностями субъектов. У  медицинских сестер эти 
характеристики отражают их большую социальную 
(в  том числе трудовую) стабильность и  реализо-
ванность в сфере труда и семьи, чем у менеджеров. 
Примечательно, что экстенсивный социальный 
опыт (семейной жизни, работы в  организации) не 
отражается на экстенсивных характеристиках СДО, 
но, видимо, позитивно проявляется в оптимально-
сти структур стилей (структуры стилей у медицин-
ских сестер были более конструктивны, чем у ме-
неджеров).

Если внимание ученых чаще сосредоточивается 
на связях стилей и успешности деятельности (ког-
нитивной, профессиональной), то ключевая тема 
нашего исследования – социальная успешность че- 
ловека. Она предполагает не только его состояние 
как работающего, не только его сравнительно про-
должительную работу в  организации (выше сред-
нестатистической), не только сравнительно успеш-
ную карьеру, но и  успешную самореализацию 
в  разных сферах жизнедеятельности (семейной 
прежде всего). При сопоставлении представителей 
двух выборок очевидно, что социальная успеш-
ность более выражена у медицинских сестер.

Обобщая, можно констатировать: из результа-
тов описательной статистики и  факторного ана-
лиза следует, что отдельные составляющие сти-
лей субъек тов слабо связаны с  их должностными 
и  социально-демографическими особенностями, 
а также с  параметрами их организационного по-
ведения. Но множество частных отдельных связей 
все же проявляется в качестве целого – в большей 
или меньшей конструктивности структур их СДО4.

Сделаем еще несколько пояснений. В анализе ре-
зультатов первой части исследования, проводимого 
в  2017  г., использовалась первая версия опросника 
СДО, включающая 72  пункта. В  процедурах ФА ис-
пользовалось большее число переменных: эксперт-
ные оценки организационного поведения менед-
жеров, их оценки характеристик корпоративной 
культуры, социально-демографические и служебно-
должностные характеристики 41 менеджера компа-
нии [28]. В результате ФА также было выделено шесть 
факторов: первый из них отражал верные (правиль-
ные) представления сотрудников об идеаль ном (кон-
структивном, желательном) стиле делового общения 
(однако никак не связанного с  индивидуальными 
особенностями самих обследуемых); пять других  – 
действительно присущие менеджерам стили в соот-
ветствии с составом и весом образующих перемен-
ных, названные избегание деловых взаимодействий, 
дистантность, авторитарность, агрессивность, тре- 
бовательность, спонтанное, эмоционально неконт-
ролируемое общение (или поверхностный, формаль-

ный, эмоционально окрашенный стиль общения), 
формальное, дистантное общение и  эмоциональная 
взаимосвязь при неконструктивности деловых вза-
имодействий. Все пять присущих менеджерам СДО 
были признаны неконструктивными, неэффектив-
ными психологическими системами. Особенности 
СДО, выделенные на обоих этапах исследования, 
в  целом содержательно соотносимы. Другими сло-
вами, есть основания говорить именно о феномене 
стиля, а не тех или иных статистических эффектах.

Обратим внимание на высокую текучесть пер-
сонала компании, предположительно связанную 
и  с типовыми стилями менеджеров, особенностя-
ми оргкультуры (стилями высших руководителей, 
взаи моотношений между ветеранами и  новичка-
ми, темпоральными характеристиками карьеры 
работников всех категорий и др.). Для проверки ра-
бочих гипотез были проведены еще два повторных 
обследования (охвативших 85 человек) с использо-
ванием нового варианта исследовательской мето-
дики СДО, включающей 35  пунктов. В  процедуры 
ФА входили лишь 35 составляющих стилей, что от-
вечало более строгим формальным требованиям 
(соотношению N  :  n, где N  – число обследуемых, 
n  – число переменных) и  позволяло соотносить 
данные, получаемые в  разных профессиональных 
группах.

Отметим, что результаты анализа СДО менед-
жеров, полученные на первом этапе исследования 
(n = 41), и результаты второго этапа исследования 
(n  =  85) оказались содержательно сходными. Эм-
пирические данные, полученные по второй опти-
мизированной версии методики, анализировались 
при более строгих формальных требованиях. Ре-
зультаты двух вариантов ФА были сопоставимы. 
Это дает основания, оставив в стороне обсуждение 
формальных аспектов психодиагностики, перейти 
к анализу содержания феномена стиля (на примере 
стилей делового общения), т. е. к анализу параме-
тров состава и структур стилей, их связи с условия-
ми деятельности, социального окружения и пр.

Если базовые характеристики организационной 
культуры коммерческой компании, согласно оцен- 
кам экспертов, были невыраженными (или находи-
лись в равновесии, или просто не акцентировались, 
не проявлялись в  их высокой выраженности в  вос-
приятии специалистов), то среди тех же оценивае-
мых признаков организационной культуры клини-
ческой больницы (лечебного учреждения) три были 
заметно выше, а два из них (согласованность и мис-
сия) выступали доминантами. Более конструктив-
ные СДО медицинских сестер сочетаются с такими 
ЖЦО, как зрелость (стабильность), а  менее кон-
структивные стили менеджеров – со стадиями «упа-
док» и «смерть» компании.

4В данной статье не обсуждаются связи составляющих СДО с индивидуально-психологическими особенностями людей – 
эта тема традиционно представлена в научной литературе. Новые констатации не несут заметной научной новизны.
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Обобщая все полученные факты, можно пред-
положить наличие следующих цепочек причинно-
следственных отношений: организационная куль-
тура компании поддерживает те или иные типовые 
СДО сотрудников; представители тех или иных типо-
вых стилей быстрее продвигаются по должностным 
позициям, дольше работают в организации; ветера-
ны компании, имея значительное влияние, поддер-
живают те или иные типичные СДО новых работни-
ков; формируемая критическая масса носителей тех 
или иных типовых стилей, в  свою очередь, влияет 
на организационную культуру компании, смещая ее 
в желательных аспектах для доминирующего боль-
шинства сотрудников; динамика организационной 
культуры компании ускоряет или замедляет смену 
фаз эволюции  – жизненных циклов организации; 
смена ЖЦО решающим образом определяет карьеру 
сотрудников компании и  полноту их самореализа-
ции в разных сферах жизнедеятельности.

В соответствии с рабочими гипотезами и зада-
чами исследования сопоставлялись эмпирические 
данные двух выборок специалистов, у которых раз-
нятся содержание деятельности, организация тру-
да и  особенности корпоративной культуры. Если 
условия деятельности менеджеров коммерческой 
компании характеризуются очень короткими вре-
менными циклами (частыми сменами работы, ко-

ротким стажем работы в организации и в должно-
сти и  др.), сдельной оплатой труда, нестабильной 
занятостью (соответственно, наличием не самых 
лучших условий для самореализации в семье, т. е. 
сравнительно поздним вступлением в  брак, не-
большим стажем семейной жизни, рождением 
чаще всего одного ребенка), то условия деятельно-
сти сотрудников медицинского учреждения были 
почти противоположными: люди долго работали 
в  организации и  в  должности; лиц предпенсион-
ного и пенсионного возраста из клиники не выдав-
ливали; все получали достойную заработную плату 
и другие виды вознаграждения за труд.

К важным эмпирическим фактам отнесем и сла-
бые связи СДО с  социально-демографическими 
и  профессионально-должностными особенностя-
ми субъектов. У  медицинских сестер эти характе-
ристики отражают их большую социальную, в том 
числе трудовую, стабильность и  реализованность 
в сфере труда и семьи, чем у менеджеров. Если от-
дельные составляющие стилей субъектов слабо 
связаны с их должностными и социально-демогра-
фическими особенностями, параметрами их орга-
низационного поведения, то множество частных 
отдельных связей все же проявляются в  качестве 
целого – в  большей или меньшей конструктивно-
сти структур СДО субъектов.

Заключение

Становление и  закрепление типовых стилей 
делового общения сотрудников современных ор-
ганизаций связаны с  условиями их труда (долж-
ностными обязанностями, отношениями в рабочих 
группах, руководством подразделений, дек ла ри руе-
мы ми и латентными особенностями и традициями 
корпоративной культуры организации и др.).

Стили делового общения субъектов сопряжены 
со стадиями эволюции организации. Условия со- 
 циаль ной среды (микро- и мезосреды организации)  
влияют на становление и  закрепление отдельных 
СДО у  отдельных субъектов, совокупность стилей 
делового общения сотрудников влияет на динамику 
эволюции организации. Более конструктивные СДО 
медицинских сестер сочетаются с такими жизнен-
ными циклами организации, как зрелость (стабиль-
ность), менее конструктивные стили менеджеров – 
со стадиями «упадок» и «смерть» организации.

СДО представителей первой из рассматривае-
мых социономических профессий (менеджеров 
и  ру ко во ди телей подразделений крупной ком-
мерческой компании) характеризуются высокой 
и  умеренной выраженностью компонентов стиля, 
отражающих особенности коммуникаций субъек-
тов и  поддерживающих успешность деятельности. 
При факторном анализе выделяются шесть хорошо 
интерпретируемых факторов, характеризующих 
соответствующие стили делового общения сотруд-

ников. Согласно составу переменных и их фактор-
ным весам, выделенные шесть факторов как стили 
получили название: формализация взаимодействий, 
минимизация сотрудничества, поощрение актив-
ности партнера (20,4  % объясняемой дисперсии); 
мягкость и  уклончивость, дистанцирование от 
партнера (11,8  %); твердость и  дистанцирование, 
упорство, силовое противостояние (7,7  %); высокая 
активность и  непоследовательность, негибкость, 
невидение перспективы взаимодействий (6,9 %); ли-
беральный стиль (5,8 %);  жесткость, дистанцирова-
ние, ориентация на компромиссные решения (5,5 %). 
С  учетом требований к  деятельности менеджеров 
рекламной и  консалтинговой компании все шесть 
выделенных стилей следует признать неэффек-
тивными. Важными характеристиками СДО можно 
признать и то, что в течение первого года после на-
шего исследования из компании уволились 39 чело-
век из 85 (46 %), а через три года компания прекра-
тила свое существование.

СДО представителей второй социономической 
профессии (медицинских сестер и  старших ме ди - 
цин ских сестер) характеризуются высокой и умерен- 
ной выраженностью компонентов стиля, от ра жаю-
щих особенности коммуникаций и  поддерживаю-
щих ее успешность деятельности. При факторном 
анализе было выделено шесть четко интерпрети-
руемых факторов: первый фактор, согласно соста-
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ву и весу образующих его переменных, был назван 
рациональность, конструктивность, твердость, со-
блюдение регламентов, поддержка партнера (20,7 %  
объяс няе мой дисперсии); второй – демократичность, 
гибкость, эмоциональность, близкая психо ло ги че-
ская дистанция (10,8 %); третий – авторитарность, 
жесткость, твердость, краткость распоряжений 
и  взаимо действий (6,8  %); четвертый  – конфликт-
ность, непоследовательность поведения (5,4  %); пя-
тый – дистанцирование, склонность к формализации 
коммуникаций (4,5 %); шестой – стратегия компро-

мисса (4,3  %). С  учетом требований к  деятельно-
сти медицинских сестер три СДО (первый, второй 
и третий) можно считать эффективными, один (ше-
стой) – условно эффективным, два СДО (четвертый 
и пятый) – малоэффективными психологическими 
системами. В продолжение первых четырех лет по-
сле нашего исследования уволились 8 медицинских 
сестер из 142 (7 %). Клиническая больница, на базе 
которой проводилось исследование, продолжает ос- 
таваться ведущим медицинским учреждением в ре-
гионе и стране.
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РаБоЧая Мотивация сотРуДников  
с РаЗЛиЧныМи стРатЕГияМи саМоПРЕЗЕнтации

Г. А. ФОФАНОВА1), К. С. ХИХИЧ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Мотивация персонала является одной из ведущих управленческих функций в организации вместе с планирова-
нием, контролем и  координацией. Грамотное осуществление данной функции напрямую связано с  показателями 
эффективности компании в целом. В связи с этим тема мотивации персонала на протяжении последних десятилетий 
продолжает оставаться одной из наиболее разрабатываемых в рамках организационной психологии и психологии 
управления. Рабочая мотивация тяжело поддается экспресс-диагностике, а самопрезентация, наоборот, наблюдае-
мый феномен, поэтому несколько менее контролируемой составляющей поведения являются используемые персо-
налом стратегии самопрезентации. Изучение того, какова специфика рабочей мотивации сотрудников с различными 
доминирующими стратегиями самопрезентации, позволит разработать рекомендации по выявлению особенностей 
рабочей мотивации как более скрытой по наблюдаемым параметрам.

Ключевые слова: рабочая мотивация; рабочие мотивы; самопрезентация; стратегии самопрезентации. 

WORK MOTIvATIOn Of EMpLOyEES  
WITh DIffEREnT SELf-pRESEnTATIOn STRATEgIES

G. A. FOFANOVAa, K. S. KHIKHICH  a

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
Corresponding author G. A. Fofanova (gfofanova@gmail.com)

Personnel motivation is one of the leading managerial functions in an organization, along with planning, control and 
coordination. Proper implementation of this function is directly related to the performance indicators of the company as a 
whole. In this regard, the topic of staff motivation over the past decades continues to be one of the most developed in the 
framework of organizational psychology and psychology of management. Since working motivation is difficult to express 
diagnostics, and self-presentation, on the contrary, is an observable phenomenon. Accordingly, a somewhat less controllable 
component of behavior is the self-presentation strategies used by personnel. A study of how different working motivation of 
employees with different dominant self-presentation strategies differs will make it possible to develop recommendations for 
identifying features of work motivation as being more hidden by the observed parameters.

Keywords: work motivation; labor motives; self-presentation; strategies of self-presentation. 

В  области управления персоналом формиро-
вание и  поддержание рабочей мотивации  – одна 
из важнейших задач. Рабочая мотивация являлась 

и продолжает быть предметом большого числа тео-
ретических и  эмпирических исследований в  зару-
бежной организационной психологии, психологии 
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управления, социологии и менеджменте (С. Адамс, 
В. Врум, Ф. Герцберг, Э. Лок, Э. Лоулер, Д. Мак-Грегор, 
Г. Р. Олдхэм, Л. Портер, Дж. Р. Хэкмэн и др.). Резуль-
таты зарубежных исследований приводятся в мно-
гочисленных переводных и отечественных учебни-
ках по психологии управления, организационной 
психологии, психологии труда и трудовой мотива-
ции, менеджменту (Дж. Адаир, Д. Шульц, С. Шульц, 
А.  Н.  Занковский, Н.  С.  Пряжников, Б.  Г.  Ребзуев, 
С. Б. Каверин и т. д.). Однако конкретные эмпириче-
ские исследования рабочей мотивации в современ- 
ных условиях на постсоветском пространстве пред-
ставлены преимущественно не психологами, а  со - 
цио логами, экономистами и менеджерами (В. А. Ядов, 
В. П. Кокорев, В. И. Герчиков и др.).

Традиционный подход к рабочей мотивации ос-
новывается на убежденности в том, что сотрудники 
всего лишь ресурсы, активы, которые необходимо 
заставить эффективно работать  [1]. Поэтому эф-
фективность использования человеческих ресурсов 
в  компании во многом зависит не только от про-
фессиональных качеств персонала, но и от желания 
выполнять свои обязанности, что, в  свою очередь, 
зависит от уровня рабочей мотивации. Упрощенная 
модель мотивации поведения через потребление 
предполагает следующую цепочку: потребности  – 
побуждения (или мотивы) – поведение (действие) – 
результат удовлетворения потребностей (удовлет-
ворение, частичное удовлетворение или отсутствие 
удовлетворения) [2]. 

Одним из наиболее эвристичных подходов к со-
ставлению рабочего мотивационного профиля яв- 
ляется подход, предложенный Дж.  Р.  Хэкмэном 
и Г. Р. Олд хэ мом. Данная модель позволяет учиты-
вать восприятие характеристик профессиональных 
заданий, интринсивную рабочую мотивацию, раз-
личные аспекты удовлетворенности трудовой дея-
тельностью и  потребность в  профессиональном 
росте [3]. Рабочая мотивация определяется как со-
вокупность основных рабочих мотивов (потребно-
стей, ценностей, интересов) работника, придающих 
целенаправленный характер его деятельности по 
овладению профессией, а также как процесс побуж-
дения себя и других людей к работе для достижения 
личных целей или целей организации. Под интрин-
сивной рабочей мотивацией авторы подхода пони-
мают мотивацию вовлеченности в  работу прежде 
всего ради нее самой, поскольку она интересна, 
привлекательна и приносит удовлетворение [3].

Для специалистов по работе с персоналом и ру-
ководителей очень важно знать точное содержание 
и  структуру потребностей и  мотивов конкретных 
работников в  целях эффективного осуществления 
функции управления. Большинство форм социаль-
ного взаимодействия, в  том числе реализуемого 
в контексте рабочей среды, может быть рассмотре-
но с точки зрения самопрезентации его субъектов. 
Оказываясь в  ситуации межличностной интерак-

ции, человек становится субъектом самопрезен-
тации независимо от степени осознанности своих 
поведенческих действий. Стремление к получению 
социального одобрения и достижению социального 
успеха – один из ведущих мотивов самопрезента-
ции. При этом, как отмечают многие авторы, не все 
формы самопрезентационного поведения предна-
значены для предъявления социально одобряемой 
идентичности  [4;  5]. Люди могут часто проявлять 
в  общении слабость или агрессивность для дости-
жения определенных целей и т. п. Таким образом, 
производимая специалистами оценка рабочей мо- 
тивации сталкивается с  необходимостью учета 
специфики самопрезентационного поведения пер-
сонала.

Под самопрезентацией понимается в различной 
мере осознаваемый субъектом самопрезентации 
процесс предъявления я-информации, осущест-
вляемый в социальной ситуации и выражающийся 
в  вербальном и  невербальном поведении  [6]. При 
рассмотрении самопрезентации в  профессиональ-
ной деятельности стоит особое внимание обратить 
на стратегии и  тактики самопрезентации, так как 
от самопрезентационного поведения сотрудников 
зависит эффективность деятельности компании 
в  целом. Тактика самопрезентации  – это кратко-
срочный поведенческий акт, включающий в  себя 
совокупность приемов вербального и невербально-
го поведения, направленный на создание желае мо-
го впечатления о субъекте самопрезентации, необ-
ходимого для определенных краткосрочных целей. 
Стратегия самопрезентации является в  различной 
мере осознаваемым и  планируемым поведением 
субъекта самопрезентации, направленным на соз-
дание желаемого впечатления с учетом долгосроч-
ных идентичностей и  использующим для своей 
реализации определенные тактики самопрезента-
ции [6].

Наиболее подробной и  позволяющей имено-
вать все виды самопрезентационного поведения 
человека является классификация, разработанная 
южнокорейским исследователем Сук-Дже Ли и его 
американскими коллегами. Авторы выделяют две-
надцать тактик самопрезентации. Семь из них от-
носятся к ассертивному типу: желание понравиться, 
запугивание, просьба / мольба, приписывание до-
стижений на свой счет, преувеличение собственных 
достижений, негативная оценка других, пример 
для подражания. Защитный тип самопрезентации 
включает в себя пять тактик: оправдание с отрица-
нием ответственности, оправдание с принятием от-
ветственности, отречение, препятствование само-
му себе и извинение. На основании данных тактик 
выделяют следующие стратегии самопрезентации: 
уклонение, аттрактивное поведение, самовозвыше-
ние, самопринижение, силовое влияние [7]. 

1.  Стратегия уклонение выделена по признаку 
«уход от ответственности и избегание рeшительных 
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действий». В нее входят следующие тактики: а) оп-
равдание с  отрицанием ответственности  – вер-
бальные заявления, отрицающие ответственность 
за негативные поступки или события; б)  отрече-
ние – вербализация причин до возникновения не-
приятных ситуаций; в)  препятствование самому 
себе – ссылка на внешние препятствия как причины 
неудач для предотвращения формирования нега-
тивного впечатления о субъекте у объекта самопре-
зентации.

2. Стратегия аттрактивное поведение выделена 
по признаку «поведение, вызывающее благоприят-
ное впечатление о субъекте самопрезентации». В нее  
входят следующие тактики: а) желание понравить-
ся  – действия, направленные на получение сим-
патии от объекта самопрезентации (чaсто в целях 
получения определенной выгоды); б) извинение – 
признание ответственности за нанесенную обиду, 
вред, выражение раскаяния; в) пример для подра-
жания – поведение, предъявляемое субъектом как 
морально ценное и  имеющее привлекательность 
в целях получения от окружающих признания, вос-
хищения. 

3. Стратегия самовозвышение выделена по при-
знаку «демонстрация высокой самооценки и  до-
минирования». В  нее входят следующие тактики: 
а)  сообщение о  своих достижениях  – зaявления 
субъек та o собственных достоинствах, успехах, про-
шлых достижениях; б)  преувеличение своих до-
стижений  – убеждение субъектом самопрезента-
ции других в том, что результаты его деятельности 
и поведения более позитивны, чем на самом деле; 
в) оправдание с принятием ответственности – при-
ведение оправдывающих и  одобряемых другими 
причин для объяснения своего негативного пове-
дения и принятие ответственности за него.

4. Стратeгия самопринижение – это дeмонстрация 
слабости. В  нее входят тактики просьбы / мольбы, 
т.  е. демонстрация субъектом собственной беспо-
мощности, зависимости для получения помощи.

5. Стратегия силовое влияние выделена по при-
знаку «демонстрация силы и статуса». В нее входят 
следующие тактики: а)  зaпугивание – высказыва-
ние угроз в целях возбуждения страха у объекта са-
мопрезентации; б) негaтивная оценка других – вы-
сказывание субъектом негативных оценок в адрес 
других людей [7].

О. А. Пикулёва адаптировала содержательные ха-
рактеристики каждой из стратегии применительно 
к постсоветской культуре [6]. 

Таким образом, поскольку рабочая мотивация 
тяжело поддается экспресс-диагностике, а  само-
презентация, наоборот, наблюдаемый феномен, то 
несколько менее контролируемой составляющей 
поведения являются используемые персоналом 
стратегии самопрезентации. Изучение специфики 
рабочей мотивации сотрудников с различными до-
минирующими стратегиями самопрезентации по-

зволит разработать рекомендации по выявлению 
особенностей рабочей мотивации как более скры-
той по наблюдаемым параметрам.

Теоретико-методологическими основаниями эм- 
пирического исследования являются: 1) модель ра-
бочей мотивации, предложенная Дж.  Р.  Хэкмэном 
и Г. Р. Олдхэмом, в рамках которой данный феномен 
определяется как совокупность основных рабочих 
мотивов (потребностей, ценностей, интересов) ра-
ботника, придающих целенаправленный характер 
деятельности индивида по овладению професси-
ей, а также как процесс побуждения себя и других 
людей к работе для достижения личных целей или 
целей организации  [3]; 2) концепция самопрезен- 
тации, разработанная Сук-Дже Ли и его коллегами, 
в рамках которой рассматриваемый феномен опре-
деляется как процесс представления человеком 
собственного образа в социальном мире, характе-
ризующийся намерением создать у окружающих то 
или иное впечатление о себе [7]. 

Прокомментируем избранные нами методики 
исследования. 

1. Опросник «Диагностика рабочей мотивации»  
Дж. Р. Хэкмэна и Г. Р. Олдхэма (в адаптации И. Н. Бон-
даренко)  [8]. Методика включает 18 шкал, кото-
рые объединены в разделы описывающие рабочие  
мотивы.

Раздел  1. Ядерные характеристики професси-
ональных заданий (7  шкал: разнообразие про фес-
сио наль ных навыков, значимость профессионального 
задания, завершенность профессионального задания, 
автономия, обратная связь от работы, обратная 
связь от других, взаимодействие).

Раздел  2. Когнитивная оценка качественных 
результатов своей работы (3 шкалы: осознаваемый 
смысл работы, осознаваемая ответственность за 
результаты работы, знание реальных результатов 
работы).

Раздел  3. Эмоциональные оценки результатов 
своей профессиональной деятельности (3  шкалы: 
общая удовлетворенность, интринсивная рабочая 
мотивация, удовлетворенность потребности в про-
фессиональном росте).

Раздел 4. Различные аспекты удовлетворенности  
(4 шкалы: удовлетворенность отсутствием опасно-
сти потерять работу, удовлетворенность оплатой, 
социальная удовлетворенность, удовлетворенность 
руководством).

Раздел 5. Личностная характеристика (1 шкала: 
потребность в профессиональном росте).

В  качестве интегрирующего показателя может 
быть определен индекс мотивационного потенци-
ала профессиональной деятельности, который вы-
числяется по специальной формуле.

В каждом из разделов опросника испытуемому 
предъявляется отдельная инструкция по начисле-
нию баллов тому или иному ответу, выражающему 
ту или иную степень согласия с  утверждениями, 
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приведенными в шкале. В соответствии с тем, какое 
количество баллов присвоил испытуемый каждому 
из утверждений, подсчет итоговых показателей ве-
дется путем усреднения баллов по вопросам. Часть 
вопросов подразумевает использование процеду-
ры инвертирования баллов при их подсчете. 

2. Шкала измерения тактик самопрезентации Сук-
Дже Ли и др. (в русскоязычной адаптации О. А. Пи-
кулёвой) [6]. Опросник состоит из 64 утверждений, 
которые связаны с  тем, как воспринимает себя 
человек. Респонденту предлагается при ответе на 
вопросы определять для себя верность каждого ут - 
верж де ния по 9-балльной шкале: от «очень ред-
ко» (=1  балл) до «очень часто» (=9  баллов). Ключ 
к данному опроснику – распределение всех 64 ут-
верждений по 12  группам, каждая из которых 
представляет определенную тактику самопрезен-
тации: оправдание с отрицанием ответственности, 
оправдание с принятием на себя ответственности, 

отречение, препятствование самому себе, извине-
ние, желание/старание понравиться, запугивание, 
просьба/мольба, приписывание себе достижений, 
преувеличение своих достижений, негативная оцен- 
ка других, пример для подражания. Также опи-
санные тактики распределяются по 5 стратегиям: 
уклонение и аттрактивное поведение, самовозвы-
шение и  самопринижение, силовое влияние. Та-
ким образом, опросник содержит 12  шкал в  соот-
ветствии с количеством тактик, а также 5 шкал по 
числу стратегий. 

В исследовании приняли участие 150 респонден-
тов, являющихся сотрудниками различных частных 
и государственных компаний г. Минска и Минской 
области. Среди них – 78 женщин и 72 мужчины в воз-
расте от 18 до 60 лет. Средний возраст респондентов 
составил 38 лет. Трудовой стаж менее 5 лет был отме-
чен у 45 испытуемых, от 5 до 10 лет – у 63, от 10 до 
15 лет и более – у 42.

Результаты исследования и их обсуждение

Рабочая мотивация сотрудников с  различ-
ными стратегиями самопрезентации. Посколь-
ку насчитывается пять стратегий самопрезентации 
в рамках избранного нами методологического ос-
нования, то выявить особенности рабочей мотива-
ции сотрудников с  различными доминирующими 
стратегиями самопрезентации позволит попарное 
сравнение указанных подгрупп с  помощью кри-
терия Манна – Уитни. В то  же время применение 
на предварительном этапе Н-критерия Краске-
ла – Уоллиса для установления наличия статисти-
чески значимых различий минимум между двумя 
сравниваемыми группами позволит снизить уро-
вень громоздкости процедуры и избежать затруд-
нений в  понимании данных исследования. Выбор 
в пользу указанных непараметрических критериев 
обусловлен тем, что ряд переменных (рабочие мо-
тивы, стратегии самопрезентации) представлен по- 
рядковыми шкалами.

При сравнении показателей, зафиксированных 
у сотрудников с преобладающими стратегиями са- 
мопрезентации уклонение и аттрактивное поведе-
ние, статистически значимые различия были выяв - 
ле  ны в  отношении рабочего мотива взаимодейст-
вие: он оказался значимо менее характерным для 
сотрудников со стратегией самопрезентации укло-
нение, по сравнению с  сотрудниками, демонстри-
рующими аттрактивное поведение (Uэмп  =  121,50, 
p ≤ 0,05). Таким образом, сотрудникам, создающим 
препятствия для достижения результатов, прибе-
гающим к  оправданиям своих возможных неудач, 
будет менее свойственно демонстрировать наце-
ленность на общий результат, нежели старающим-
ся понравиться и вызвать симпатию других коллег. 
Слабая тенденция к  взаимодействию может про-
являться в непринятии сотрудником ответственно-

сти за свои негативные поступки или события, что 
может приводить к поиску других виноватых в ра-
бочем коллективе, так как связь с последним этому 
индивиду не очень важна вследствие слабо выра-
женного рассматриваемого мотива. 

При сравнении сотрудников с преобла дающими 
рабочими стратегиями самопрезентации уклоне-
ние и аттрактивное поведение статистически зна-
чимые различия выявлены в отношении рабочего 
мотива социальная удовлетворенность. Названный 
мотив оказался значимо менее характерным для 
сотрудников со стратегией самопрезентации укло-
нение по сравнению с  сотрудниками, демонстри-
рующими аттрактивное поведение (Uэмп  =  101,50, 
p ≤ 0,05). Таким образом, высока вероятность, что 
для сотрудника со стратегией аттрактивного пове-
дения в большей степени важна удовлетворенность 
коллегиальными отношениями, чем для сотрудни-
ка со стратегией самопрезентации самоуклонение. 
Персонал, который ценит благоприятный социаль-
но-психологический климат, будет в меньшей сте-
пени использовать стратегию уклонения, которая 
подобную атмосферу дестабилизирует [4].

При сравнении сотрудников с  преобладающи-
ми стратегиями самопрезентации силовое влияние 
и аттрактивное поведение статистически значимые 
различия были выявлены в  отношении мотива за-
вершенность профессионального задания. Он оказал-
ся значимо более характерным для сотрудников со 
стратегией самопрезентации аттрактивное пове-
дение, в отличие от сотрудников, прибегающих к си-
ловому влиянию (Uэмп = 111,00, p ≤ 0,05). Для сотруд-
ников, демонстрирующих аттрактивное поведение, 
более важно завершить порученное им задание, что-
бы поддержать свой образ профессионала в  глазах 
коллег и руководства. Персонал же, обращаю щийся 
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к  стратегии самопрезентации силовое влияние, мо-
жет добиваться аналогичной цели, выбирая самые 
тяжелые задачи либо не испытывая потребности 
подтверждать свое превосходство путем только ре-
шения рабочих вопросов.

При сравнении сотрудников с  преобладающи-
ми стратегиями самопрезентации самовозвышение 
и  аттрактивное поведение статистически значи-
мые различия были выявлены в отношении рабоче-
го мотива автономия. Он оказался значимо менее 
характерным для сотрудников со стратегией са-
мопрезентации аттрактивное поведение, чем для  
сотрудников, демонстрирующих самовозвышение 
(Uэмп = 107,50, p ≤ 0,05). Обнаруженная особенность 
может быть обусловлена тем, что индивиду, которо-
му более свойственна тенденция коммуницировать 
и  обсуждать происходящее с  коллегами, меньше 
важна автономия на рабочем месте. Желание по-
нравиться другим, быть для них примером, склон-
ность признавать ответственность и выражать рас- 
каяние, вину подразумевают большую степень во-
влеченности во взаимодействие с другими, нежели 
при выборе стратегии самовозвышения. Последняя 
часто может означать, что при наличии определен-
ной неуверенности в  своем превосходстве сотруд-
ник будет стремиться к  автономности на рабочем 
месте, отдаляясь от тех объектов, с  которыми его 
потенциально могут сравнивать не в его пользу.

При сравнении сотрудников с  преобладающи-
ми стратегиями самопрезентации самовозвышение 
и самопринижение статистически значимые разли-
чия выявлены в  отношении рабочего мотива зна-
чимость профессионального задания. Он оказался 
значимо более характерным для сотрудников со 
стратегией самопрезентации самовозвышение по 
сравнению с  теми, кто прибегал к  стратегии са-
мопринижения (Uэмп  =  121,00, p  ≤  0,05). Склонный 
к  стратегии самовозвышения сотрудник, для ко-
торого уже на начальном этапе распределения ра-
бочих заданий важно получить одно из наиболее 
важных (даже если он не обладает необходимым 
ресурсом для его качественного выполнения), будет 
с  большей вероятностью демонстрировать высо-
кую выраженность мотива значимости профессио-
нального задания по сравнению с тем сотрудником, 
который при выполнении и  менее значимых по-
ручений склонен взывать к помощи других и пре-
уменьшать свои силы.

Также при сравнении сотрудников с  преобла-
даю щими стратегиями самопрезентации самовоз-
вышение и самопринижение статистически значимые 
различия были выявлены в  отношении рабочего 
мотива удовлетворенность защищенностью от по-
тери работы. Он оказался значимо более характер-
ным для сотрудников со стратегией самопрезента-
ции самовозвышение, в отличие от тех, кто выбирает 
стратегию самопринижения (Uэмп = 146,00, p ≤ 0,01). 
Самопринижение более свойственно репертуару 

поведения того индивида, у которого большим мо-
тивационным потенциалом обладает удовлетво-
ренность защищенностью от потери работы. Если 
рассматривать данную стратегию как частично ма-
нипулятивную, то подобный результат вполне зако-
номерен: тот, кто не боится потерять работу, с боль-
шей вероятностью будет просить о помощи других 
(даже когда может выполнить работу самостоятель-
но), так как это, по его мнению, не приведет к репу-
тационным потерям и занесению его в список кан-
дидатов на увольнение (сокращение).

взаимосвязь рабочей мотивации сотрудни-
ков и стратегий самопрезентации. В ходе корре-
ляционного анализа была выявлена значимая слабая 
отрицательная взаимосвязь стратегии уклонения 
с рабочим мотивом осознаваемая ответственность 
за результаты работы (r = –0,28, p ≤ 0,05). При вы-
соком уровне осознания ответственности за резуль-
таты выполняемой работы стратегия уклонения 
в поведении сотрудника, как правило, представлена 
слабо.

Помимо этого, стратегия аттрактивного пове-
дения образует значимую положительную взаимо-
связь умеренной силы с  мотивом общей удовлет-
воренности работой (r  =  0,33, p  ≤  0,05). Стратегия 
аттрактивного поведения также образует значимую 
положительную взаимосвязь умеренной силы с со-
циальной удовлетворенностью (r  =  0,31, p  ≤  0,01). 
Желание сотрудника быть примером и понравить-
ся другим будет тем более выражено, если большой 
побудительной силой обладают для него мотивы 
общей и  социальной удовлетворенности работой. 
Это может объясняться тем, что общее благополуч-
ное состояние сотрудника, которого в организации 
все устраивает, с большей вероятностью будет сти-
мулировать продуктивное трудовое поведение, не-
жели контрпродуктивное.

Также выявлена значимая слабая отрицательная 
взаимосвязь стратегии аттрактивного поведения 
со знанием реальных результатов работы (r = –0,28, 
p  ≤  0,01). Сотрудник, который движим знанием 
реаль ных результатов работы, в  меньшей степени 
будет прибегать к  аттрактивному поведению, так 
как он сконцентрирован на качестве работы, а не на 
том впечатлении, которое он производит на окру-
жающих.

В отношении стратегии самопрезентации само-
воз вы ше ние была выявлена значимая положитель-
ная взаимосвязь умеренной силы с мотивом взаи-
модействия (r = 0,35, p ≤ 0,05). Сотрудники, которые 
мотивированы взаимодействием с другими на ра- 
бочем месте, чаще обращаются к  стратегии само- 
возвышения, которая образует значимую положи- 
тельную взаимосвязь умеренной силы с потребно-
стью в профессиональном росте и развитии (r = 0,31,  
p ≤ 0,05). Таким образом, те, кто мотивированы ка-
рьерным ростом и  развитием, в  большей степени 
демонстрируют самовозвышающее поведение. Это 
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может объясняться, во-первых, их уверенностью 
в  себе и  своих силах, во-вторых, неадекватным 
ростом самооценки и  формированием установки 
о  необходимости двигаться вверх по карьерной 
лестнице вследствие выработанной линии пове-
дения на оповещение других о  своих достижени-
ях и их преувеличение. Выявлена значимая слабая 
положительная взаимосвязь стратегии самовозвы-
шения с  удовлетворенностью заработной платой 
и другими выплатами (r = 0,29, p ≤ 0,05). Усиление 
значимости среди сотрудников этого мотива со-
провождается ростом тенденции к самовозвышаю-
щему поведению. Помимо этого, зафиксирована 
слабая отрицательная взаимосвязь стратегии само-
возвышения с  удовлетворенностью руководством 
(r = –0,27, p ≤ 0,01). Тем сотрудникам, для которых 
большой побудительной силой является удовлет-
воренность руководством, менее свойственно пре-
увеличивать свои достижения, постоянно сообщать 
о них или искать причины для аргументированного 
объяснения собственного негативного поведения 
как оправданного. Подобную линию поведения мож-
но охарактеризовать как направленную на форми-
рование и поддержание собственного позитивного 
образа в сознании руководителя.

В отношении стратегии самопрезентации само-
принижение была выявлена значимая положитель-
ная взаимосвязь умеренной силы с  рабочим мо-
тивом взаимодействие (r = 0,37, p ≤ 0,05). С ростом 
его важности для сотрудника может усиливаться 
тенденция обращения к  стратегии самопрезента-
ции самопринижение. Вероятно, сотрудник с  дан-
ной ведущей стратегией самопрезентации будет 
призывать коллег к помощи не заискивающе, а ис-
кренне и тогда, когда этого действительно требует 
ситуация, т.  е. с  целью сохранить благоприятные 
отношения с  коллективом. Кроме того, стратегия 
самопринижения образует значимую положитель-
ную взаимосвязь умеренной силы с осознаваемым 
смыслом работы (r  =  0,35, p  ≤  0,05): вероятно, по-
тому что такую категорию сотрудников может от-
личать особая тщательность в выполняемой рабо-
те, скрупулезность. В этой связи даже тогда, когда 
иной сотрудник был бы удовлетворен результатом, 
сотруднику с выраженным мотивом осознаваемо-
го смысла работы будет недостаточно результата: 
удовлетворенность может не наступить вовсе или 
ее может нивелировать неудовлетворенность ра-
бочим процессом. В таком случае стратегия само-
принижения может быть закономерной, осознан-
но избранной сотрудником названной категории. 
Также выявлена умеренная отрицательная взаи-
мосвязь стратегии самопринижения и  обратной 
связи, получаемой от других (r = –0,34, p ≤ 0,05). Для 
сотрудников, у которых выражен мотив получения 
обратной связи, менее характерна стратегия само-
принижения: возможно, потому что данная страте-
гия, отражающаяся в том числе и при выполнении 

рабочих функций, может способствовать негатив-
ной обратной связи. Поэтому для тех, кто обраща-
ется к самопринижению, менее показателен мотив 
получения обратной связи.

В  отношении стратегии самопрезентации си-
ловое влияние была установлена значимая сильная 
положительная взаимосвязь с  рабочим мотивом 
автономия (r = 0,61, p ≤ 0,05). Сотрудники, для ко-
торых он обладает весомым мотивационным по-
тенциалом, в большей степени прибегают к выска-
зыванию негативных оценок, угроз в адрес коллег. 
С одной стороны, таким способом они отстаивают 
свою автономию, независимость, с другой стороны, 
данный выраженный мотив подавляет важность 
всех остальных, в  силу чего сотрудник готов идти 
на подобное конфронтационное поведение, так как 
его продуктивность может не зависеть от внешних 
факторов (социально-психологического климата, 
отношениями с  коллегами, руководством и  т.  д.). 
Наконец, в  ходе корреляционного анализа была 
выявлена значимая слабая отрицательная взаимо-
связь стратегии силового влияния с мотивом соци-
альной удовлетворенности (r = –0,28, p ≤ 0,01). 

Таким образом, мотивы взаимодействия и  со-
циальной удовлетворенности оказались значимо 
менее характерными для сотрудников со стратегией 
самопрезентации уклонение по сравнению с мотива-
ми тех индивидов, кто демонстрирует аттрактивное 
поведение. Мотив завершенности профессиональ-
ного задания оказался значимо более характерным 
для сотрудников со стратегией самопрезентации 
аттрактивное поведение, чем для тех, кто прибегает 
к  силовому влиянию, мотив автономии – значимо 
менее характерным для сотрудников со стратеги-
ей самопрезентации аттрактивное поведение, чем 
для демонстрирующих самовозвышение. Мотивы 
значимости профессионального задания и удовлет-
воренности защищенностью от потери работы ока-
зались значимо более характерными для сотрудни-
ков со стратегией самопрезентации самовозвышение 
в отличие от сотрудников, практикующих стратегию 
самопринижения.

Сотрудников с выраженной стратегий самопре-
зентации уклонение будет отличать слабо проявля-
ющий себя мотив осознаваемая ответственность 
за результаты работы. Персоналу со стратегией ат-
трактивного поведения в большей степени присущ 
мотив общая удовлетворенность работой, а  мень-
шим мотивационным потенциалом будет обла-
дать для них автономия. У  сотрудников, которые 
часто прибегают к  самовозвышению, отмечаются 
высокие показатели по рабочим мотивам потреб-
ность в  профессиональном росте и  развитии, удов-
летворенность заработной платой и  другими вы-
платами, низкие показатели – по рабочему мотиву 
удовлетворенность руководством. Стратегия само-
принижения будет отличать сотрудников с  весьма 
выраженными мотивами взаимодействие, осозна-
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ваемый смысл работы и слабо представленным – об-
ратная связь от других. Наконец, персоналу с выра-
женной стратегией силового влияния будут более 
свойственны мотивы автономия и  обратная связь 
от работы и  менее характерен мотив социальная 
удовлетворенность.

Таким образом, описанные теоретические ос-
нования и  эмпирические результаты могут быть 
использованы для составления рекомендаций по 
разработке программ мотивации сотрудников 
с учетом не только их ведущих рабочих мотивов, но 

и их стратегий самопрезентации. Это позволит под-
бирать для сотрудников, демонстрирующих, напри-
мер, стратегию самовозвышения, определенные 
технологии стимулирования, а для сотрудников, ис-
пользующих стратегию самопринижения, – другие. 
Описанные результаты также могут стать базой для 
составления методических рекомендаций по созда-
нию специалистами программ экспресс-оценки ра-
бочих мотивов на различных этапах HR-процесса: 
подбора и адаптации, обучения и развития, моти-
вации и увольнения.
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ПЕРинатаЛьная ПотЕРя  
как кРиЗисноЕ соБытиЕ в ЖиЗни ЖЕнЩины

Л. А. ПЕРГАМЕНщИК1), Е. А. ПЕТРАЖИцКАЯ1)

1)Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка,  
ул. Советская, 18, 220050, г. Минск, Беларусь

Рассматривается актуальная проблема перинатальной потери как уникального вида психологической травмы 
в жизни женщины. Подробно описываются психологические и социальные последствия перинатальной утраты, ее 
специфические особенности, влияющие на процесс совладания с горем. Представлены результаты эмпирического 
исследования состояния психологического благополучия и отношения к образу субъективной картины жизненного 
пути во временном аспекте у женщин с опытом перинатальной потери. Перинатальная утрата несет в себе угрозу 
развития состояния депрессии и посттравматического стрессового расстройства, после нее у женщины изменяются 
представления о себе, базовые убеждения относительно собственной жизни, а также субъективная картина жизнен-
ного пути. Сделанные выводы имеют определяющее значение для выработки основных стратегий психологического 
сопровождения женщин в ситуации перинатальной потери.

Ключевые слова: перинатальная потеря; кризисное событие; субъективная картина жизненного пути; отноше-
ние ко времени; образ будущего; психологическое благополучие; депрессия; посттравматическое стрессовое рас-
стройство; социальная сеть поддержки. 
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pERInATAL LOSS AS A cRISIS EvEnT In A WOMAn’S LIfE

L. A. PERGAMENSHCHIK  a, E. A. PETRAZHITSKAYAa

aBelarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank, 18 Savieckaja Street, Minsk 220050, Belarus
Corresponding author: E. A. Petrazhitskaya (rok-sunna@yandex.ru)

The actual problem of perinatal loss as a unique type of psychological trauma in a woman’s life is considered in the arti-
cle. Psychological and social consequences of perinatal loss, its specific features affecting the process of coping with grief are 
described in detail. The results of empirical research of the state of psychological well-being and attitude to the concept of 
subjective dimension of the path of life in temporal aspect of women with experience of perinatal loss are presented. Perina-
tal loss is a threat to the development of depression and post-traumatic stress disorder. Self-image, basic beliefs about own 
life change after perinatal loss, as well as the subjective picture of a woman’s life path is changing. The findings are crucial 
for the development of basic strategies of psychological support of women in the situation of perinatal loss.

Keywords: perinatal loss; crisis event; subjective picture of life path; attitude to the time; image of the future; psycho-
logical well-being; depression; posttraumatic stress disorder; social support network.

Беременность, как уникальное состояние в жиз-
ни женщины, связана с  большими надеждами 
и ожиданиями счастья в будущем. Однако не каж-
дая беременность заканчивается благополучно. 
Так, согласно статистике, приведенной во много-
численных зарубежных изданиях, во всем мире 
примерно одна из пяти беременностей заканчи-
вается перинатальной потерей [1–8]. В Республике 
Беларусь частота невынашивания беременности 
составляет от 10 до 25 % всех беременностей, более 
85 % спонтанных абортов происходят в ранние сро-
ки беременности, а  в  последние годы повышается 
частота осложнений беременности и родов, различ-
ных нарушений репродуктивного здоровья [9]. При 
этом весьма актуальны вопросы улучшения демо-
графической ситуации, усиления системы защиты 
и  охраны репродуктивного здоровья, роста ответ-
ственности за психическую и  физическую полно-
ценность будущего поколения, что, на наш взгляд, 
тесно связано с повышением значимости и эффек-
тивности своевременного психологического со-
провождения женщины в ситуации перинатальной 
потери. В  то  же время можно говорить о  практи-
ческом отсутствии в  нашей стране теоретических 
и прикладных исследований в данной области.

Перинатальная потеря представляет собой кри-
зисное событие в  жизни женщины: имеется в  виду 
гибель плода во время беременности, в  процессе 
рождения или в первые 28 суток после рождения [10]; 
внематочная беременность, неудача экстра кор по-
раль ного оплодотворения, некурабельное бесплодие 
[11; 12]; выявление грубой патологии при обследова-
нии и рождение ребенка-инвалида [12]. Потеря явля-
ется внезапной, возникает кризис беременности, что 
делает невозможным переход к  ожидаемой стадии 
родительства. 

В ситуации утраты неродившегося ребенка жен-
щина сталкивается с  нарушением собственной 
идентичности, сомнением в  своей женственности 
и нормальности, теряет образ себя в качестве ма-
тери [11;  13; 14]. Долгосрочные последствия свя-

заны с  нарушением самооценки, потерей само-
уважения и  уверенности в  себе [4;  6;  11;  13–15]. 
После перинатальной утраты появляется огромное 
чувство собственной беспомощности, женщина не 
может контролировать ни собственную жизнь, ни 
свое тело. Разрушаются представления о мире как 
о предсказуемом, справедливом и доброжелатель-
ном [11; 14; 16; 17]. Также происходит столкновение 
с суровой окончательностью смерти в тот момент, 
когда она меньше всего ожидается: в момент воз-
никновения новой жизни. При этом бессознатель-
ное желание личного бессмертия, которое может 
быть реализовано путем проецирования собствен-
ного биологического наследия на последующие 
поколения, фрустрировано, появляется фундамен-
тальная угроза непрерывности жизни, добавляю-
щая идее собственной конечности новое пугаю-
щее значение [4; 11; 15; 17]. Женщина сталкивается 
с непосредственной опасностью для собственного 
существования, связанной с  болезненными хи-
рургическими вмешательствами [3; 15; 16]. Все это 
с  особой силой актуализирует страхи по поводу 
личной смерти.

В  ситуации перинатальной утраты женщина 
не только оказывается в  сложном биологическом 
и  психологическом положении, но и  теряет себя, 
в том числе и во временном аспекте, когда оплаки-
ваются и ушедший, уже любимый ребенок, и про-
гнозируемое желанное будущее, вместе с которым 
исчезает представление о смысле собственной жиз-
ни [4; 6; 11; 14; 15]. Смерть ребенка, в том числе еще 
не родившегося, не является частью естественного 
порядка жизни. Когда человек теряет родителя, он 
теряет свое прошлое, а при потере своего ребенка 
человек утрачивает будущее [4]. Новость о перина-
тальной утрате парализует, воспоминания о счаст-
ливом прошлом постепенно становятся тусклыми 
и неразличимыми, а надежды на будущее разруше-
ны и не восстанавливаются. Родители скорбят и об 
умершем ребенке, и о той будущей жизни, в кото-
рой они в своих мечтах уже жили с ним. В ситуа-
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ции перинатальной потери нарушается направлен-
ность и непрерывность жизненного пути личности. 
Неопределенность будущего искажает ощущение 
безопасности и  вызывает дополнительное беспо-
койство. Появляются специфические страхи в  от-
ношении будущего деторождения [8]. 

Опыт предыдущей перинатальной потери вли-
яет на будущие беременности, а также на взаимо-
отношения с  родившимися впоследствии детьми. 
После переживания травмы в связи с перинаталь-
ной утратой при дальнейших беременностях раз-
виваются сильная тревожность (иногда – состояние 
депрессии), идея сверхценности беременности, 
своеобразная социальная изоляция женщины, по-
вышается внимание к своим телесным ощущениям 
[6; 14; 15; 17]. Опыт перинатальной потери и страх 
ее повторения приводят к стремлению не выстра-
ивать прочных эмоциональных связей с  новым 
ребенком как в процессе беременности, так и по-
сле его рождения. В  результате незавершенного 
процесса горевания происходит нарушение при-
вязанности к ребенку, что в целом негативно ска-
зывается на его психосоциальном развитии. Впро-
чем, некоторые исследователи отмечают, наоборот, 
чрезмерно сильную привязанность к родившемуся 
после потери, когда женщина проявляет сверхза-
боту и сверхбеспокойство [14; 18]. С другой сторо-
ны, после перинатальной утраты может появляться 
желание скорейшей новой беременности, проис-
ходит своеобразное замещение умершего ребенка 
живым [14; 18].

Также наблюдается и  влияние перинатальной 
потери на уже имеющихся у женщины детей, кото-
рые также сталкиваются с утратой и могут испыты-
вать тревожность и сильное чувство вины [16; 18]. 
Переживание женщиной горя влияет на качество 
ее заботы о других и в целом ее функционирования 
в  межличностных отношениях  [16]. Последствия 
перинатальной утраты могут стать тяжелой пси-
хологической ношей для всех членов семьи, опыт 
данной травмы может передаваться последующим 
поколениям. Стремление родителей не говорить 
о  случившемся, не признавать утрату и  не пере-
живать горе становится эмоциональным бреме-
нем для детей: они переносят его в свою взрослую 
жизнь [14].

Протекание горя в  ситуации перинатальной 
утраты во многом похоже на тяжелое горе в  слу-
чае утраты значимого другого. Сразу после поте-
ри семья будет находиться в  шоковом состоянии, 
ощущении нереальности происходящего, появится 
эмоциональная отрешенность, женщина будет ис-
пытывать трудности с  концентрацией внимания, 
ей будет сложно поверить в  происходящее [1; 2; 
5; 6; 12; 17]. Затем появятся гнев и раздражитель-
ность по отношению к себе, супругу, друзьям и род-
ственникам, медицинскому персоналу, а  также 
раздражение, зависть, возмущение как результат 
постепенного понимания реальности потери [1; 2; 
5; 6; 12; 13; 17; 18]. Особенно острым в случае пе-
ринатальной утраты будет чувство вины, посколь-
ку в  поисках ответа о  причине потери женщина 
часто приходит к  пониманию собственной ответ-
ственности за случившееся, что может усиливаться 
комментариями посторонних людей [1; 3–5; 7; 8]. 
Осознав суть потери, женщина печалится и тоску-
ет по ребенку, ее поглощает его образ, она ищет 
причины перинатальной потери; у  нее может по-
явиться разочарование в жизни и чувства пустоты, 
отчаяния, стыда и  бессилия [1; 2; 4–8; 12; 17; 18]. 
В случае перинатальной потери горе может ослож-
няться специфическими обстоятельствами: напри-
мер, скорбящая женщина в  своем переживании 
не имеет возможности обратиться к  совместному 
с ребенком прошлому, не может публично оплаки-
вать потерю, совершить траурный ритуал [1; 11; 13]. 

Что касается длительности периода горевания 
после перинатальной утраты, то многие авторы на-
зывают разные сроки: наиболее интенсивные реак-
ции отмечаются в течение первых 4–6 недель после 
потери [11; 14], нормальные реакции могут длиться 
от 6 месяцев до года [3; 11] или до 2 лет [14]. Тем не 
менее симптомы горя проявляются у каждой жен-
щины индивидуально, поэтому установить точные 
сроки продолжительности горевания не представ-
ляется возможным. И  даже когда эти симптомы 
исчезают, некоторые женщины отмечают присут-
ствие болезненных воспоминаний и переживаний, 
которые обостряются при виде других беременных 
женщин или матерей с детьми, а также в  опреде-
ленные памятные даты и  во время последующих 
после потери беременностей.

Материалы и методы исследования

Цель исследования  – изучение перинатальной 
потери как кризисного события в жизни женщины. 
В исследовании, проводившемся в  2015–2018  гг., 
приняли участие 47  женщин в  возрасте от 23 до 
45 лет. Они имели следующую историю перинаталь-
ной утраты: 34  женщины с  гестационным сроком 
потери до 22-й недели; 12 женщин со сроком поте-
ри после 22-й недели, во время или сразу после ро-
дов. Срок переживания перинатальной потери со- 

ставлял от 2 месяцев до 6 лет. Контрольную выбор-
ку составили 40 женщин без опыта указанного со-
бытия: они были пользователями сайта rebenok.by,  
где было размещено объявление о  приглашении 
участвовать в нашем исследовании.

Для изучения субъективной картины жизненного 
пути была использована методика «Психологическая 
автобиография» Л. Ф. Бурлачука, Е. Ю. Коржовой – это 
экспрессивная проективная методика исследования 
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переживаний, связанных с  наиболее значимыми 
сферами жизни. В целях исследования интуитивно-
го представления об образе субъективной картины 
жизненного пути во временном аспекте была ис-
пользована методика «Семантический дифферен-
циал времени» Л. И. Вассермана. Для исследования 
психологического благополучия, понимаемого нами 
в рамках эвдемонистического подхода как полнота 

самореализации человека в конкретных жизненных 
обстоятельствах (Н. Н. Лепешинский), мы обратились 
к  следующим методикам: шкале психологического 
благополучия, разработанной К.  Рифф (в  адапта-
ции Н. Н. Лепешинского), опроснику САН В. Доски-
на, шкале депрессии А. Бека, шкале оценки влияния 
травматического события М.  Горовица, Н.  Вилнера 
и В. Альвареса (в адаптации Н. В. Тарабриной).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате анализа полученных данных мож-
но говорить о том, что среди женщин с  историей 
перинатальной потери преобладает низкий уро-
вень самочувствия (45  %), низкий уровень актив-
ности (45 %), а также сниженное настроение (49 %). 
В большей степени женщины названной категории 
сообщают о слабости (62 %), вялости (40 %), рассеян-
ности (47 %), изнурении (52 %), сонливости (46 %), 
усталости (51 %) и желании отдохнуть (71 %). Также 
они описывают свое состояние как напряженное 
(54 %), озабоченное (42 %), но ощущают себя рабо-
тоспособными (56 %) и выносливыми (49 %). Жен-
щины с историей перинатальной потери испыты-
вают грусть (37 %), уныние (39 %), печаль (39 %). 

У 30  % опрошенных женщин наблюдается вы-
сокий и  повышенный уровни депрессии. У  28  % 
женщин депрессии не выявлено. В своем большин-
стве они озадачены собственным будущим (86 %), 
чувствуют себя расстроенными (64  %), не получа-
ют удовлетворения от жизни (61  %), стали более 
раздражительными и  более плаксивыми (соот-
ветственно по 57  %). При этом они часто говорят 
о переживании сильного чувства вины (71 %), ожи-
дая при этом наказания (38 %); чувствуют себя уже 
наказанными (46  %), критикуют и  обвиняют себя 
во всем (61 %); сообщают о своей тревоге по пово-
ду изменившего состояния физического здоровья 
(63 %), быстрой усталости (63 %), проблемах со сном 
(64  %). Стоит также отметить, что большинство 
женщин, принявших участие в  исследовании, не 
думают о самоубийстве (60 %), однако некоторым 
все-таки приходят мысли о суициде, но без жела-
ния его реального осуществления (39 %). Подобные 
результаты согласуются с результатами других ис-
следований, когда у 20–55 % женщин, переживших 
перинатальную утрату, отмечаются высокий уро-
вень депрессии, связанной с  постоянными мыс-
лями о  потере, чувством отчаяния, тоски, апатии, 
потеря аппетита и  сна, ощущение физической 
разбитости, невозможность выполнять ежеднев-
ные обязанности [2; 6; 11; 15; 16; 18]. В то же время 
депрессия включает повторно переживаемые чув-
ства собственной бесполезности и беспомощности, 
огромное чувство вины [11; 13].

У женщин с  историей перинатальной потери 
особенно заметно выражен высокий уровень пост-
травматического стрессового расстройства (ПТСР) 

(72  %). Отсутствие его симптомов наблюдалось 
только у  4  % женщин. Отмечается преобладание 
симптомов вторжения (у 55 % – на высоком уров-
не). Менее выражены симптомы физиологического 
возбуждения (отсутствуют у 19 %). Чаще всего жен-
щины сообщают, что постоянно думают о ситуации 
перинатальной потери (60 %); их захлестывают не-
переносимо тяжелые переживания (39  %) как при 
любом напоминании об утрате (64 %), так и совер-
шенно внезапно (42 %), против их воли (39 %); со-
знательно избегают мыслей об утрате 32 %. Также 
фиксируется нежелание с кем-либо говорить о слу-
чившемся (45 %).

Результаты зарубежных исследований демон-
стрируют, что практически каждая пятая женщи-
на страдает ПТСР после перинатальной потери 
[11; 16; 18]. Когда симптомы тревожности и депрес-
сии со временем уменьшаются, посттравматиче-
ский уровень стресса все равно может оставаться 
умеренно высоким. ПТСР в этом случае также было 
связано с  преобладанием таких симптомов втор-
жения, как повторное переживание травмы через 
навязчивые мысли, воспоминания, сновидения. 
В  то  же время женщины стремятся избегать мыс-
лей, предметов, мест, которые напоминают о  по-
тере и вызывают повышенную напряженность, на- 
стороженность и  беспокойство  [2]. У  женщин, же-
лавших беременности и  уже придумавших имя 
будущему ребенку, покупавших для него вещи, об-
наруживаются более высокие показатели посттрав-
матического расстройства [3].

Что касается психологического благополучия 
женщин с историей перинатальной потери, то мож-
но сделать вывод о  преобладании у  них среднего 
уровня данного показателя. Низкие уровни встре-
чаются у  19  % женщин, высокие – у  15  %. Низкие 
уровни отмечаются по таким шкалам, как положи-
тельные отношения с другими (23 %), управление 
окружением (23  %), личностный рост (21  %), цели 
в жизни (21 %). Высокие уровни чаще фиксируются 
по шкале «управление окружением» (15 %). Наибо-
лее выражена автономия. 

Полученные результаты могут свидетельство-
вать о том, что женщины, пережив перинатальную 
потерю, в  построении взаимоотношений с  други-
ми людьми занимают в большей степени позицию 
помощника: с  одной стороны, они стремятся со-



81

Психология личности
Personality Psychology

переживать другим, уделяя им время, бывают за-
ботливыми и хорошими слушателями, но, с другой 
стороны, чувствуют себя одинокими, непóнятыми, 
им трудно открываться, делиться с близкими свои-
ми переживаниями, касающимися ситуации пери-
натальной утраты. Женщины с подобной историей 
часто сообщают о  своем желании избегать этой 
темы, но одновременно отмечают, что для них бла-
готворной становится помощь другим, особенно 
женщинам, которые испытывали такую же утрату.

Приведенные результаты согласуются с результа-
тами зарубежных исследований, где отмечается, что 
в  ситуации перинатальной потери родители пре-
бывают в  своеобразной социальной изоляции  [15]. 
Часто информация о подобном событии не разгла-
шается, особенно если оно произошло на начальных 
стадиях беременности [7; 14; 15]. Когда другие люди 
узнают об утрате, то они не всегда в состоянии оце-
нить ее значимость, допускают неприятные для ро-
дителей комментарии. Потерявшие ребенка родите-
ли часто отмечают, что даже близкие родственники 
и друзья становятся менее отзывчивыми и избегают 
разговоров о произошедшем [7; 11; 13; 14]. Недоста-
ток социальной поддержки, внимания и сочувствия 
наблюдается и со стороны медицинского персонала 
[7; 11; 14; 16]. 

Практически все женщины с историей перина-
тальной потери возлагают ответственность за свою 
жизнь на себя (89 %): они хорошо справляются со 
своими ежедневными обязанностями, но находят 
их чрезмерными, испытывают стресс из-за того, 
что не могут эффективно и в полной мере решать 
все свои дела. Осознают, что недостаточно соот-
ветствуют обществу и людям, которые их окружа-
ют, 41 % женщин. В частности, подобное состояние 
могут испытывать те, кто имели на момент утраты 
старших детей, за которыми необходимо ухажи-
вать, несмотря на горе, а также те женщины, кото-
рые вынуждены сразу после смерти ребенка вер-
нуться к привычной работе.

Что касается личностного роста, то 73  % опро-
шенных женщин стремятся расширять свой круго-
зор, но в ходе познании себя, а 61 % респондентов, 
наоборот, желают отстраниться от получения ново-
го опыта, не оказываться в незнакомых ситуациях, 
требующих изменения старого образа жизни, при 
этом 59 % респондентов полагают, что пока еще не 
достигли должного уровня в своем личностном раз-
витии. Таким образом, женщины с историей пери-
натальной утраты оценивают себя, свой прежний 
уровень саморазвития и накопленный жизненный 
опыт более позитивно, а  самосовершенствование 
в будущем в их представлении в большей степени 
связано с привычными для них образом действий 
и картиной мира. 

Большинство женщин предпочитают всерьез 
думать о собственном будущем (80 %), распланиро-
вать свою жизнь наперед (61 %), а не жить только 

настоящим моментом. Однако половина опрошен-
ных признают постановку привычных целей пустой  
тратой времени (61 %), подчеркивает свою пассив-
ную позицию в  воплощении намеченных планов. 
О том, что они точно знают свое направление в жиз-
ни, сообщают только 41 % женщин. Подобные ре-
зультаты могут указывать именно на пережива ние 
чувства неподконтрольности течения собствен ной 
жизни: женщины хотели бы ставить перед собой 
желанные цели, но испытывают тревогу по поводу 
возможности их реального достижения. 

Также опрошенные признают, что быть доволь-
ным самим собой важнее, чем получать одобре-
ние от окружающих людей; судят о  себе согласно 
собственным ценностям и  критериям; в  решениях 
предпочитают руководствоваться своим личным 
мнением и принципами, не поддаются чужим убеж-
дениям, остаются уверенными в  своих взглядах 
даже под давлением близких и авторитетных людей 
(61 %). 

При описании субъективной картины жизненно-
го пути женщины с историей перинатальной поте-
ри отдают предпочтение скорее событиям прошло-
го (66 %), чем будущего (34 %): именно в прошлом 
преобладают радостные события (на это указывают 
43  % опрошенных). Для 32  % респондентов такие 
события связаны с будущим. Грустные события, ха-
рактерные для прошлой жизни, отмечаются в 23 % 
случаев, а для будущего лишь в 2 %.

Что касается сфер событий, названных женщи-
нами, то во всех периодах и на всех эмоциональных 
полюсах преобладают ситуации, связанные с бере-
менностью, рождением и воспитанием детей. Так, 
радостное прошлое, связанное с детьми, отмечает-
ся у  22  % респондентов, грустные события в  про-
шлом – 48 %. В последнем случае все случившееся 
отражает ситуацию перинатальной потери. Радост-
ные события будущего связаны с детьми для 47 % 
женщин, на это время планируется удачная бере-
менность и  рождение здорового долгожданного 
ребенка. В  этой  же модальности иногда описыва-
ются моменты воспитания и развития детей, жела-
ние взять приемного ребенка, если беременность 
по многим причинам невозможна. Среди грустных 
событий будущего также преобладают те, что ка-
саются детей (54 %), но в данном случае женщины 
подчеркивают, что ребенок мог бы родиться в на-
значенную дату, сообщают о  своем страхе перед 
новой беременностью, говорят о  своем желании 
иметь ребенка, при этом понимая, что это никогда 
не случится. 

Среди радостных событий из прошлой жиз-
ни женщинами с  опытом перинатальной потери 
также часто выделяются те, что связаны с  браком 
и учебой (в обоих случаях по 18 %). Среди грустных 
преобладает смерть близких родственников (16 %); 
физиологические неблагоприятные последствия 
медицинских вмешательств после перинатальной 
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утраты (12 %); брак, изменение взаимоотношений 
с  супругом, развод (10  %). Радостными будущими 
событиями чаще всего называются те, что соотно-
сятся с материальным положением (11 %), местом 
жительства, приобретением загородного дома и пе-
реездом в него, браком, саморазвитием и отдыхом 
(по 8 %). Среди грустных будущих событий преоб-
ладают события, касающиеся брака и здоровья (оба 
по 15 %). 

восприятие времени собственной жизни. 
У женщин с опытом перинатальной потери пери-
од до нее в большей степени ассоциируется с ярко-
стью, энергичностью, активностью (51 %), на сы щен-
ностью множеством событий, личностно значимых 
(81 %), а также в большинстве своем эмоционально 
приятных (59  %). Это время воспринимается как 
относительно упорядоченный и  контролируемый 
(62  %), но и  относительно неактуальный далекий 
период, в  котором опрошенные не переживают 
себя как активно вовлеченного в  происходящее 
участника (68 %). Настоящее же, несмотря на свой 
субъективный объем и  насыщенность событиями 
(66 %), преобладающие переживания структуриро-
ванности и прогнозируемости (62 %), переживается 
как статичное, пассивное время (77  %), как мало-
значимый, внутренне отстраненный от восприятия 
женщин период (70 %), в котором доминируют пес-
симистичные переживания и  негативные эмоции 
(51 %). Женщины с опытом перинатальной потери 
воспринимают свое будущее в большей степени как 
большой, продуктивный (74 %), хорошо прогнози-
рованный (81 %), личностно значимый (58 %), эмо-
ционально приятный (79 %) период, для которого 
будут характерны переживание ими собственной 
инертности и пассивность (58 %). 

С помощью критерия Манна – Уитни нами бы- 
ло также проведено сравнение психологического 
благополучия и  восприятия времени собственной 
жизни женщин с историей перинатальной потери 
и женщин, не сталкивающихся с подобной психо-
логической травмой. 

Полученные данные демонстрируют, что у жен-
щин, переживших перинатальную потерю, настро-
ение (U  =  251, p  =  0,000 1), самочувствие (U  =  456, 
p  =  0,001) более снижены, а  состояние депрессии 
(U = 426, p = 0,000 1) и симптомы посттравматиче-
ского стрессового расстройства (U = 527, p = 0,013), 
наоборот, встречаются чаще. В частности, значимо 
чаще встречаются симптомы вторжения (U  =  450, 
p = 0,001), избегания (U = 579, p = 0,048), физиологи-
ческого возбуждения (U = 557, p = 0,03).

Отношение ко времени собственной жизни, за-
фиксированное в двух группах женщин, также име-
ет различия. Так, у женщин с опытом перинаталь-
ной потери преобладает количество и вес грустных 
событий в  прошлом (U  =  386, p  =  0,000 1; U  =  326, 
p = 0,000 1). В ситуации перинатальной потери на-
стоящее (U = 407, p = 0,000 1) воспринимается более 

пессимистичным, тревожным (U = 342, p = 0,000 1), 
статичным, пассивным (U  =  483, p  =  0,003), не-
реальным, оно переживается со внутренней без-
участностью к происходящему (U = 456, p = 0,001). 
И будущее (U = 414, p = 0,000) также кажется менее 
радостным и ярким (U = 446, p = 0,001), менее струк-
турированным, прогнозируемым и  контролируе-
мым (U = 483, p = 0,003), менее значительным и объ-
емным (U  =  425, p  =  0,000), далеким, нереальным 
(U  =  460, p  =  0,001) периодом жизни; значимость 
и величина радостных событий в будущем сниже-
ны (U = 522, p = 0,011).

Можно отметить, что опрошенные при оценке 
своего жизненного пути чаще выделяют жизненные 
события биологического типа (U = 305, p = 0,000 1). 
По видам событий у них доминируют события, ка-
сающиеся детей (U = 319, p = 0,000 1) и собственного 
здоровья (U = 327, p = 0,000). 

Таким образом, у женщин, имеющих опыт пери-
натальной потери, более выражено состояние пси-
хологического неблагополучия. У  них отмечаются 
следующие особенности в восприятии времени соб-
ственной жизни: они переживают актуальный мо-
мент, в том числе связанный с пониженным настрое-
нием, депрессией, посттравматическим стрессовым 
расстройством, как наполненный неприятными 
эмоциональными переживаниями, ощущениями 
безысходности, тревожности, собственной инерт-
ности, отстраненности и проживаемый ими с пози-
ции наблюдателя за собственной жизнью. У женщин 
указанной категории прошлое в  большей степени 
связано с  негативными жизненными событиями, 
ситуацией самой утраты; будущее воспринимается 
ими также в более пессимистичном свете. При этом 
образ будущей жизни наполнен меньшим количе-
ством значимых и легко прогнозируемых событий: 
она воспринимается преимущественно как непод-
контрольный и нереальный, слабо ощущаемый пе-
риод жизни. Можно говорить о том, что у женщин, 
находящихся в  ситуации перинатальной потери, 
происходит замирание духовной жизни, их чувства 
связаны переживанием пустоты и  бессмысленно-
сти, о которых говорят В. Франкл, Р. Мэй и др.

Безусловно, требуется дальнейшее изучение 
возможных различий в психологическом благопо-
лучии и  особенностях отношения женщин с  раз-
личным гестационным сроком перинатальной по-
тери, имеющим и  не имеющим детей на момент 
утраты, к образу субъективной картины мира свое-
го жизненного пути во временном аспекте.

Результаты ряда исследований показывают, что 
перинатальная потеря будет переживаться легче, 
если у женщины еще есть дети [2; 3]. Однако другие 
специалисты подчеркивают, что такое представление 
неправомерно, поскольку одного умершего ребенка 
другой живой заменить не в состоянии, при этом за-
бота о ребенке, вынужденные бытовые процессы мо-
гут приводить к непродуктивному проживанию горя 
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перинатальной потери [5; 7; 8; 16]. В то же время жен-
щины, имеющие детей на момент утраты, могут по-
лучать меньше эмоциональной и  информационной 
поддержки, поскольку преобладает мнение, будто их 
потеря не является достаточно значимой в связи с их 
имеющимся статусом матери [16]. 

Также можно говорить и о  неоднозначных ре-
зультатах, связанных с  гестационным сроком пе-
ринатальной потери [2;  8]. С  одной стороны, не 
существует никаких различий в процессе пережи-
вания горя у  женщин, потерявших беременность 
на ранних или поздних сроках [13;  15]. С  другой 
стороны, отмечается, что с  увеличением гестаци-
онного возраста появляются риски возникновения 
более глубокой депрессии [2]. При этом срок потери 

может повлиять на уровень поддержки этих жен-
щин со стороны людей, воспринимающих более 
позднюю утрату ребенка как более реальную  [14]. 
При потере ребенка на раннем сроке беременности 
практически отсутствует переживание совмест-
ных событий с будущим ребенком: нет шевеления, 
нет фотографий с  УЗИ. В  этом случае признать 
реальность потери ребенка намного труднее, что 
может осложнить процесс горевания  [14]. Пред-
варительные результаты нашего исследования де-
монстрируют, что у женщин с более поздним сро-
ком перинатальной потери значимо повышены 
уровни депрессии и ПТСР, а также преобладает бо-
лее негативное восприятие времени собственной  
жизни. 

Заключение

Перинатальная потеря представляет собой кри-
зисное событие в жизни женщины и семьи в целом, 
оно связано со специфическими обстоятельствами 
самой потери и  приводит к  многочисленным пси-
хологическим и социальным последствиям. Травма 
перинатальной утраты несет в себе угрозу развития 
тяжелых психических состояний, таких как депрес-
сия и посттравматическое стрессовое расстройство, 
сказывается на общем переживании психологиче-
ского неблагополучия. После перинатальной потери 
изменяются представления о  себе, базовые убеж-
дения относительно собственной жизни, а  также 
субъек тивная картина всего своего жизненного пути. 

После утраты беременности и  смерти нерож-
денного ребенка женщины чаще всего испытыва-
ют физическую усталость, изнурение, бессонницу, 
уныние, печаль, повышенную раздражительность 
и  пессимизм. Особенно сильно выражены чувства 
вины и самокритики. При этом отмечается наруше-
ние доверительных отношений с другими, снижена 
возможность получения социальной и практической 
помощи. После перинатальной потери прошлое на-
чинает восприниматься как более значимый объем-
ный период, но наполненный неприятными событи-
ями, касающимися самой потери, а будущее размыто 
и неопределенно, тесно связано с идеями новой бе-
ременности, рождением детей и полным погружени-
ем в заботу о них. Можно говорить о преобладании 
переживания беспомощности и тревожности по по-
воду возможностей достижения значимых жизнен-
ных целей, а также о том, что происходящие в жизни 
события недподконтрольны женщине.

Таким образом, травма перинатальной потери, 
на наш взгляд, требует своевременного психоло-
гического вмешательства. С  одной стороны, не-
обходимо помочь горюющей женщине осознать 
реальность утраты, воссоздать совместную с  не-
родившимся ребенком историю, интегрировать ее 
в образ жизненного пути, помочь прожить актуаль-
ные неприятные и  тяжелые переживания. Также 
стоит обратить внимание на возможность сделать 
неродившегося ребенка реальным представителем 
семьи, сохранив воспоминания и впечатления, его 
место в  семье [11;  14]. Существенной становится 
и  информация медицинского характера, проли-
вающая свет на причину и  последствия перина-
тальной потери, что в некоторой степени помога-
ет справиться и  с  переживанием беспомощности, 
самообвинением, беспокойством о будущем дето-
рождении. Стоит обратить внимание на выстраи-
вание социальной сети поддержки горюющей жен-
щины, поскольку это один из основных факторов, 
влияющих на возможность совладания с  утратой, 
в  частности на выстраивание горюющими жен-
щинами двунаправленной социальной поддержки 
друг друга. Особенно важно, по нашему мнению, 
сосредоточиться на реконструкции адекватного, 
оптимистичного и четкого образа будущей жизни, 
создании новых жизненных смыслов, которые ста-
новятся результатом продуктивного проживания 
горя перинатальной потери. Отдельно стоит отме-
тить, что последующие за перинатальной потерей 
беременности также требуют грамотного психоло-
гического сопровождения. 

Библиографические ссылки

1. Adolfsson А. Miscarriage: women’s experience and its cumulative incidence. Linköping: Linköping University; 2006. 72 p.
2. Athey J, Spielvogel AM. Risk factors and interventions for psychological sequelae in women after miscarriage. Primary 

Care Update for Ob/Gyns. 2000;7(2):64–69. DOI: 10.1016/S1068-607X(00)00023-8.
3. Brier N. Grief following miscarriage: a comprehensive review of the literature. Journal of Women’s Health. 2008;17(3): 

451–464. DOI: 10.1089/jwh.2007.0505. 
4. Callister LC. Perinatal Loss: a family perspective. Journal of Perinat & Neonatal Nursing. 2006;20(3):227–234. DOI: 

10.1097/00005237-200607000-00009.



84

Журнал Белорусского государственного университета. Философия. Психология. 2020;1:77–84
Journal of the Belarusian State University. Philosophy and Psychology. 2020;1:77–84

5. Clauss DK. Psychological distress following miscarriage and stillbirth: An examination of grief, depression and anxiety in 
relation to gestational length, women’s attributions, perception of care and provision of information [dissertation]. Phi la del phia: 
Drexel University; 2009. 134 p.

6. Murlikiewicz M, Sieroszewski P. Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following miscarriage. Ar-
chives of Perinatal Medicine. 2012;18(3):157–162.

7. Scher J, Dix C. Preventing miscarriage: the good news. New York: Harper Perrenial; 2005. 304 p.
8. Swanson KM, Connor S, Jolley SN. Contexts and evolution of women’s responses to miscarriage during the first year 

after loss. Research in Nursing & Health. 2007;30(1):2–16. DOI: 10.1002/nur.20175.
9. Кухарчик ЮВ, Гутикова ЛВ, Кухарчик ИВ. Рациональные методы терапии угрозы самопроизвольного прерыва-

ния беременности. В: Вильчук КУ, редактор. Современные перинатальные медицинские технологии в решении проблем 
демографической безопасности. Выпуск 8. Минск: Медисонт; 2015. с. 80–84.

10. Костерина ЕМ. Психологическое сопровождение перинатальных потерь. Перинатальная психология и психоло-
гия родительства. 2004;2:94–107.

11. Leon IG. Helping families cope with perinatal loss [Internet]. The Global Library of Women’s Medicine. 2009 January 
[cited 2019 June 12]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/244944608_Helping_Families_Cope_with_
Perinatal_Loss. DOI: 10.3843/GLOWM10418.

12. Добряков ИВ, Блох МЕ, Фаерберг ЛМ. Перинатальные утраты: психологические аспекты, специфика горева-
ния, формы психологической помощи. Журнал акушерства и женских болезней. 2015;64(3):4–10.

13. Kersting A, Wagner B. Complicated grief after perinatal loss. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2012;14(2):187–194. 
DOI: PMC3384447.

14. O’Leary J. Grief and its impact on prenatal attachment in the subsequent pregnancy. Archives of Women’s Mental 
Health. 2004;7(1):7–18. DOI: 10.1007/s00737-003-0037-1.

15. Mander R. Loss and bereavementin childbearing. New York: Routledge; 2006. 252 p.
16. Clossick E. The impact of perinatal loss on parents and the family. Journal of Family Health Care. 2016;26(3):11–15.
17. Завгородняя ИВ. Невынашивание беременности как переживание перинатальной утраты. Клиническая и меди-

цинская психология: исследования, обучение, практика [Интернет]. 2017;2 [процитировано 16 февраля 2019 г.]. Доступ-
но по: http://medpsy.ru/climp/2017_2_16/article09.php.

18. Hughes P, Riches S. Psychosocial aspects of perinatal loss. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2003; 
15(2):107–111. DOI: 10.1097/01.gco.0000063548.93768.17.

References

1. Adolfsson А. Miscarriage: women’s experience and its cumulative incidence. Linköping: Linköping University; 2006. 72 p.
2. Athey J, Spielvogel AM. Risk factors and interventions for psychological sequelae in women after miscarriage. Primary 

Care Update for Ob/Gyns. 2000;7(2):64–69. DOI: 10.1016/S1068-607X(00)00023-8.
3. Brier N. Grief following miscarriage: a comprehensive review of the literature. Journal of Women’s Health. 2008;17(3): 

451–464. DOI: 10.1089/jwh.2007.0505. 
4. Callister LC. Perinatal Loss: a family perspective. Journal of Perinat & Neonatal Nursing. 2006;20(3):227–234. DOI: 

10.1097/00005237-200607000-00009.
5. Clauss DK. Psychological distress following miscarriage and stillbirth: An examination of grief, depression and an-

xie ty in relation to gestational length, women’s attributions, perception of care and provision of information [dissertation]. 
Philadelphia: Drexel University; 2009. 134 p.

6. Murlikiewicz M, Sieroszewski P. Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder following miscarriage. Ar-
chives of Perinatal Medicine. 2012;18(3):157–162.

7. Scher J, Dix C. Preventing miscarriage: the good news. New York: Harper Perrenial; 2005. 304 p.
8. Swanson KM, Connor S, Jolley SN. Contexts and evolution of women’s responses to miscarriage during the first year 

after loss. Research in Nursing & Health. 2007;30(1):2–16. DOI: 10.1002/nur.20175.
9. Kukharchik YuV, Gutikova LV, Kukharchik IV. Rational therapies threats spontaneous abortion. In: Vilchuk KU, editor. 

Sovremennye perinatal’nye meditsinskie tekhnologii v reshenii problem demograficheskoi bezopasnosti. Vypusk 8 [Modern perinatal 
medical technologies in solving the problems of demographic security. Issue 8.]. Minsk: Medisont; 2015. p. 80–84. Russian.

10. Kosterina EM. [Psychological support of perinatal losses]. Perinatal’naya psikhologiya i psikhologiya roditel’stva. 
2004;2:94–107. Russian.

11. Leon IG. Helping families cope with perinatal loss [Internet]. The Global Library of Women’s Medicine. 2009 January 
[cited 2019 June 12]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/244944608_Helping_Families_Cope_with_
Perinatal_Loss. DOI: 10.3843/GLOWM10418.

12. Dobryakov IV, Blokh МЕ, Faerberg LM. Perinatal loss: psychological aspects, the specificity of mourning, forms of 
psychological help. Zhurnal akusherstva i zhenskikh boleznei. 2015;64(3):4–10. Russian.

13. Kersting A, Wagner B. Complicated grief after perinatal loss. Dialogues in Clinical Neuroscience. 2012;14(2):187–194. 
DOI: PMC3384447.

14. O’Leary J. Grief and its impact on prenatal attachment in the subsequent pregnancy. Archives of women’s Mental 
Health. 2004;7(1):7–18. DOI: 10.1007/s00737-003-0037-1.

15. Mander R. Loss and bereavementin childbearing. New York: Routledge; 2006. 252 p.
16. Clossick E. The impact of perinatal loss on parents and the family. Journal of Family Health Care. 2016;26(3):11–15.
17. Zavgorodnyaya IV. [Miscarriage as an experience of perinatal loss]. Klinicheskaya i meditsinskaya psikholo giya: issledo-

vaniya, obuchenie, praktika [Internet]. 2017;5(2) [cited 2019 February 16]. Available from: http://medpsy.ru/climp/2017_2_16/
article09.php. Russian.

18. Hughes P, Riches S. Psychosocial aspects of perinatal loss. Current Opinion in Obstetrics and Gynecology. 2003;15(2): 
107–111. DOI: 10.1097/01.gco.0000063548.93768.17.

Статья поступила в редколлегию 01.07.2019. 
Received by editorial board 01.07.2019.



85

Психология личности
Personality Psychology

о б р а з е ц   ц и т и р о в а н и я:
Цагельская ДЕ. Экзистенциальная исполненность ин-
дивидов с различным самоотношением. Журнал Бело-
русского государственного университета. Философия. 
Пси хология. 2020;1:85–94.

F o r  c i t a t i o n:
Tsahelskaya DE. Existential performance of individuals 
with different self-relationship. Journal of the Belarusian 
State University. Philosophy and Psychology. 2020;1:85–94. 
Russian.

а в т о р:
Дарья Евгеньевна цагельская  – аспирантка кафедры 
психологии факультета философии и социальных наук. 
Научный руководитель  – кандидат психологических 
наук, доцент О. Г. Ксенда. 

a u t h o r:
Darya E. Tsahelskaya, postgraduate student at the de-
partment of psychology, faculty of philosophy and social 
sciences. 
darya.tsagel@gmail.com

УДК 159.923

ЭкЗистЕнциаЛьная исПоЛнЕнность инДивиДов  
с РаЗЛиЧныМ саМоотношЕниЕМ

Д. Е. цАГЕЛЬСКАЯ1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Обсуждаются результаты эмпирического исследования, посвященного определению различий экзистенциальной 
исполненности индивидов с  различным самоотношением. Экзистенциальная исполненность является значимым 
предиктором профессиональной эффективности и качества жизни населения. Самоотношение ввиду интегратив-
ности обладает регуляционным потенциалом и может рассматриваться в качестве косвенного фактора экзистенци-
альной исполненности. В исследовании были выявлены параметры самоотношения, в большей степени выраженные 
у индивидов с высоким уровнем экзистенциальной исполненности. Результаты исследования могут быть использо-
ваны в индивидуальном консультировании и социально-психологических тренингах. 

Ключевые слова: экзистенциальная исполненность; самодистанцирование; самотрансценденция; самоотноше-
ние; самоинтерес; самоуважение; аутосимпатия.

EXISTEnTIAL pERfORMAncE Of InDIvIDuALS  
WITh DIffEREnT SELf-RELATIOnShIp

D. E. TSAHELSKAYAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

The article discusses results of an empirical study dedicated to the revealing differences in the existential fulfillment of 
individuals with different self-attitude. Existential fulfillment is a significant predictor of professional efficiency and quality 
of life of the population. Self-attitude as integrative characteristic has a regulatory potential, and can be considered as an 
indirect factor of existential fulfillment. The study revealed parameters of self-attitude more manifested in individuals with 
a high level of existential fulfillment. The results of the study can be used in individual counseling and socio-psychological 
training.

Keywords: existential fulfillment; self-distancing; self-transcendence; self-attitude; self-interest; self-esteem; auto sym pathy.

В  ценностно-смысловом измерении психологи-
ческое благополучие конкретизируется в категории 
экзистенциальной исполненности (далее использу-
ем также понятие «исполнение» как синоним). Раз-
витие экзистенциальной исполненности отвечает 
приоритетной задаче повышения профессиональ-
ной эффективности и  качества жизни населения. 
Самоотношение как интегративное эмоциональ-

но-оценочное отношение индивида к  собственной 
самости опосредует психические процессы и  явле-
ния, что позволяет обозначить его прогностический 
и регуляционный потенциал. На наш взгляд, самоот-
ношение в достаточной мере определяет процессы 
поиска, принятия и исполнения значимой деятель-
ности, так как выражает отношение субъекта не толь-
ко к собственной личности, но и к своим интересам. 
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В  данном эмпирическом исследовании прове-
ряется гипотеза о  различии экзистенциальной ис-
полненности у  индивидов с  различным самоотно-
шением. Определенные результаты были получены 
в  ходе магистерского исследования, посвященного 
изучению взаимосвязи дезадаптивной вины и экзи-
стенциальной исполненности индивидов с различ-
ным самоотношением, которое рассматривалось 
как значимый опосредующий фактор, компенси-
рующий деструктивные эффекты дезадаптивной 
вины для ценностно-смысловой реализации инди-
вида. Изучение экзистенциальной исполненности 
индивидов с  различными параметрами самоотно-
шения позволило предварительно оценить характер 
взаимосвязи отобранных переменных. По мнению 
автора, локальные результаты этого исследования 
имеют практический потенциал и могут представ-
лять интерес для научного сообщества вне контек-
ста магистерской диссертации.

Концепт экзистенциальной исполненности обо-
сновывается в теории смысла В. Франкла [1] и экзи-
стенциально-аналитической теории А.  Лэнгле  [2]. 
Экзистенциальная исполненность рассматривается 
в  контексте эвдемонического подхода к  проблеме 
психологического благополучия, что предполага-
ет связь удовлетворенности жизнью со смыслом 
и  ценностью реализуемых индивидом видов дея-
тельности. По сравнению с  гедонистическим под-
ходом эвдемоническое психологическое благопо-
лучие обеспечивается субъективным значением 
деятельности. Экзистенциальное исполнение вклю-
чает четыре этапа: самодистанцирование, само-
трансценденцию, свободу и  ответственность. Пер-
воначально осуществляется самоанализ, сравнение 
поведенческих альтернатив наиболее соответству-
ющих значимым ценностям (1), затем происходит 
их эмоциональная проверка (2), далее принимает-
ся наиболее релевантный выбор (3), и, наконец, он 
реализуется при отказе от прочих поведенческих 
альтернатив (4). Экзистенциальная исполненность 
представлена на когнитивном, эмоциональном, 
мотивационном и поведенческом уровнях. Субъек-
тивная степень экзистенциальной исполненности 
основана на восприятии выраженности перечис-
ленных компонентов. Экзистенциальное исполне-
ние можно охарактеризовать как деятельность, на-
правленную на ценность (В. Франкл). Субъективное 
переживание экзистенциальной исполненности ба- 
зируется на идентификации завершенной и  осу-
ществляемой активности как релевантной наибо-
лее значимым ценностям. Таким образом, в данном 
контексте жизнь воспринимается как наполненная 

смыслом, значимым содержанием, что смягчает эк-
зистенциальные конфликты, связанные, например, 
с невозможностью полной реализации потенциала 
личности или конечностью ее существования. Вы-
полнение деятельности, в  большей степени отве-
чающей значимым ценностям, повышает уровень 
профессиональной эффективности. Открытыми ос- 
таются вопросы о  методах ценностно-смысловой 
профориентации и способах эффективной косвен-
ной коррекции уровня экзистенциальной испол-
ненности. Согласно экзистенциальному подходу, 
повышению уровня психологического благополу-
чия способствуют не только кардинальная смена 
профессиональной деятельности, но и  технологии 
нахождении смысла в ситуациях, мало отвечающих 
значимым ценностям, а также косвенные факторы.

Самоотношение в  данной статье рассматрива-
ется как значимый фактор экзистенциальной ис-
полненности, оно представляет собой совокупную 
характеристику эмоционально-оценочных отноше- 
ний индивида к собственной самости [3]. Самоот-
ношение опосредует поведение индивида  [4], от-
ношение к  другим людям, личностно-средовые 
копинг-стратегии  [5], мотивационную сферу лич-
ности [6], ввиду чего есть основания предполагать 
его регулятивный потенциал относительно эк зис-
тен циаль ной исполненности. Согласно концепции 
иерархической модели самоотношения  [7], струк-
тура этого феномена включает самоуважение (оце-
ночный компонент), аутосимпатию (безоценочная 
эмоция) и  самоинтерес (переживание внутрен-
ней межличностной дистанции). Самоотношение 
проявляется на трех уровнях: как глобальное са-
моотношение, как компоненты самоотношения 
(самоуважение, аутосимпатия, самоинтерес и ожи-
дания отношения к  себе) и  как уровень конкрет-
ных действий / готовность к действиям по отноше-
нию к  свое му  Я. Ввиду многомерности феномена  
самоотношения возможно регулирование его раз-
лич ных параметров в целях повышения экзистен- 
циальной исполненности. Следовательно, цель ис - 
сле до ва ния  – определить специфику эк зис тен-
циаль ной исполненности индивидов с различным 
самоотношением. Будут выявлены параметры са мо - 
отношения, в большей степени связанные с уров-
нем экзистенциальной исполненности, что, в свою 
очередь, позволит определить структуру и  содер-
жание социально-психологических тренингов, ин - 
ди ви дуального консультирования и  прочих меро-
приятий, направленных на повышение экзистен-
циальной исполненности посредством регулиро-
вания самоотношения.

Методология и методы исследования

Рассмотрим методологическую основу исследо-
вания.

В  соответствии с  концепцией иерархической 
модели самоотношения В.  В.  Столина и  С.  Р.  Пан-

тилеева самоотношение является многомерным 
иерархическим феноменом [3; 7]. Иерархия само-
отношения носит динамический характер, базиру-
ющийся на смысловой интеграции, которая опре-
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деляет доминирующие формы самоотношения 
конкретного индивида.

Согласно парадигме социального конструкти-
визма К.  Гергена, социальная категоризация на 
основе культурного, исторического и  социально-
го контекстов детерминирует оценки и  реакции 
индивида  [8]. Экзистенциальная исполненность 
рассматривается здесь как социальный конструкт, 
опосредуемый индивидуальным опытом и самоот-
ношением индивида.

В  концепции Франкла смысл понимается как 
«направленность на ценность» и является основным  
условием исполнения экзистенции [1;  2]. Испол-
ненная экзистенция соответствует осмысленной 
(осознанной) жизни, так как принятые и  осущест-
вляемые решения отвечают личным ценностям ин-
дивида.

В исследовании использовался опросный метод, 
а для сбора эмпирических данных в рамках выбран-
ной методологии – следующие методики: шкала эк-
зистенции C. Orgler (адаптация И. Н. Майниной) [2] 
и  тест-опросник самоотношения В.  В.  Столина 
и С. Р. Пантилеева, приведенный Н. С. Глуханюк [9]. 
В исследовании приняли участие 203 испытуемых 
(103  женщины и  100  мужчин) в  возрасте от 17 до 
64 лет: студенты БГУ различных факультетов и спе-
циальностей (51 девушка и 50 юношей); сотрудни-
ки различных организаций г. Минска (52 женщины 
и 50 мужчин). Для статистической обработки дан-
ных был применен пакет IBM SPSS Statistics v.  21, 
для определения различий между группами – кри-
терий Манна – Уитни. Проведено сравнение само-
отношения групп с низким/высоким уровнями эк-
зистенциальной исполненности.

Результаты исследования и их обсуждение

В результате обработки данных был выявлен ряд 
статистически значимых различий в  показателях 
самоотношения между группами с  низким и  высо-
ким уровнями экзистенциальной исполненности. 
В  табл.  1 представлено самоотношение индивидов 

с  низким и  высоким уровнями самодистанцирова-
ния, под которым следует понимать способность 
к рефлексии и самопознанию, выделению и аналити-
ческому сравнению жизненных поведенческих пер-
спектив различной степени субъективной ценности.

Та б л и ц а  1

Самоотношение индивидов с низким  
и высоким уровнями самодистанцирования

Ta b l e  1

Self-attitude of individuals with low  
and high levels of self-distance

Показатели самоотношения

Средний ранг показателя самоотношения
U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень 

значимости, pСамодистанцирование

Низкий уровень Высокий уровень

Глобальное самоотношение 90,61 113,50 3989,5 ≤ 0,01

Самоуважение 92,63 111,47 4195,0 ≤ 0,05

Аутосимпатия 95,00 109,07 4437,0 –

Ожидаемое отношение других 93,12 110,97 4245,0 ≤ 0,05

Самоинтерес (форма самоот-
ношения) 89,36 114,76 3862,0 ≤ 0,01

Самоуверенность 92,74 111,35 4206,5 ≤ 0,05

Отношение других 93,63 110,45 4297,5 ≤ 0,05

Самопринятие 92,22 111,88 4153,5 ≤ 0,05

Самопоследовательность  
(саморуководство) 96,11 107,95 4550,5 –

Самообвинение 104,62 99,36 4884,0 –

Самоинтерес 88,84 115,29 3808,5 ≤ 0,001

Самопонимание 99,35 104,68 4880,5 –
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У индивидов с высокими и низкими показателя-
ми самодистанцирования статистически различа-
ются глобальное самоотношение (p ≤ 0,01), самоува-
жение  (p  ≤  0,05), ожидание отношения со стороны 
других (p  ≤  0,05), самоинтерес как форма самоот-
ношения (p  ≤  0,01), самоуверенность (p  ≤  0,05), от-
ношение других (p ≤ 0,05), самопринятие (p ≤ 0,05), 
самоинтерес (p ≤ 0,001). Испытуемые с более высо-
ким уровнем самодистанцирования имеют более 
высокие показатели глобального самоотношения по 
сравнению с индивидами с более низким уровнем 
самодистанцирования (p ≤ 0,01). Респонденты, уме-
ющие дистанцироваться от ситуации, рационально 
оценивать альтернативные ценностно-приемлемые 
варианты поведения, характеризуются позитивным 
глобальным самоотношением, недифференциро-
ванным чувством «за себя». Интегральная позитив-
ная эмоциональная оценка собственной личности 
способствует эмоциональному комфорту при ана-
лизе собственных возможностей, а также равной ве-
роятности их осознания.

Испытуемые с  более высокими показателями 
самодистанцирования, уверенные в  своей цен-
ности, своих планах и действиях, критически оце-
нивающие свои достоинства и  недостатки, умеют 
осмысливать ситуацию с  различных точек зрения 
и учитывать свое эмоциональное отношение к ней. 
Испытуемые, которые оценивают себя как нецен-
ных, сомневаются в своих планах и решениях, про-
тиворечивы в своих действиях, а также испытывают 
трудности при объяснении причин своего поведе-
ния, чаще концентрируются на одной позиции или 
поведенческой альтернативе и не способны эмоци-
онально дистанцироваться от ситуаций. Исследова-
телями было также подтверждено, что контроль по-
ведения и планирование являются существенными 
факторами самодистанцирования [10].

Респонденты с  более высокими показателями 
самодистанцирования характеризуются более вы-
раженным ожидаемым отношением к себе других 
по сравнению с испытуемыми с более низкими по-
казателями самодистанцирования (p ≤ 0,05). Инди-
виды, склонные к  конструированию положитель-
ного отношения к  себе со стороны окружающих 
и ожиданию их одобрения, могут дистанцировать-
ся от конкретных ситуаций и  сравнить поведен-
ческие альтернативы по значимым характеристи-
кам и  ценностным параметрам. В  исследованиях 
О. И. Даниленко и О. И. Юревич отмечается отсут-
ствие статистически значимой корреляционной 
связи между уровнем самотрансценденции и пока-
зателями антиципационной состоятельности  [11]. 
Полученные в  нашем исследовании результаты 
могут быть объяснены антиципацией норматив-
ной социальной желательности и  дифференциро-
ванными представлениями о самости с учетом са-
моценностных характеристик.

Испытуемые с более высокими показателями са-
модистанцирования имеют более высокий уровень 
самоинтереса как формы самоотношения (p ≤ 0,001) 
в отличие от испытуемых с более низкими показа-
телями самодистанцирования. Респонденты, склон-
ные больше интересоваться собственными психи-
ческими процессами и  уверенные в  том, что они 
вызывают интерес у других, способны эмоциональ-
но дистанцироваться от ситуации и  анализировать 
ее фактические характеристики. Самодистанциро-
вание, вероятно, является следствием интенсивно 
выраженного самоинтереса, который предполагает 
изучение особенностей собственной личности в раз-
личных условиях и ситуациях, дистинкцию объекти-
вированных и  субъективно воспринимаемых лич-
ностных черт, реконструирование позиций других 
людей. Выраженный самоинтерес также предпола-
гает рефлексивную позицию к собственным психи-
ческим процессам, что способствует самодистанци-
рованию.

У  индивидов с  более высоким уровнем самоди-
станцирования выявлены более высокие показате-
ли самоуверенности (p  ≤  0,05) и  отношения других 
(p  ≤  0,05). Респонденты, уверенные в  своих планах 
и целях, положительном отношении к себе окружа-
ющих и их поддержке, способны эмоционально дис-
танцироваться от ситуации, критически сравнивать 
поведенческие альтернативы. Испытуемые с  более 
высокими показателями самодистанцирования ха-
рактеризуются также более высоким уровнем само-
принятия (p  ≤  0,05) и  самоинтереса (p  ≤  0,001), т.  е. 
индивиды, принимающие собственные личностные 
особенности и недостатки, интересующиеся своими 
психическими процессами и собственной личностью, 
чаще изучают текущие и возможные социальные си-
туации, а также критически их оценивают. Подобные 
различия самоотношения на уровне действий и го-
товности к действиям у  индивидов с  низким и  вы-
соким уровнями самодистанцирования могут быть 
обоснованы рефлексивной принимающей позицией, 
свойственной испытуемым, у которых выражен дан-
ный компонент экзистенциальной исполненности.

В  табл.  2 представлено самоотношение инди-
видов с  низким и  высоким уровнями самотранс-
ценденции. Под самотрансценденцией в  данном 
контексте понимается умение быть эмоционально 
сензитивным, различать степени субъективной цен-
ности каких-либо действий или видов активности. 

Индивиды с  различной самотрансценденцией  
имеют статистические различия по следующим шка- 
лам: глобальное самоотношение (p  ≤  0,001), само-
уважение (p  ≤  0,001), ожидание отношения других 
(p  ≤  0,001), самоинтерес как форма самоотноше-
ния  (p  ≤  0,001), самоуверенность (p  ≤  0,001), отно-
шение других (p ≤ 0,001), самопринятие (p ≤ 0,001), 
саморуководство (p ≤ 0,05), самоинтерес (p ≤ 0,001). 
Индивиды с высоким уровнем самотрансценденции 
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имеют позитивное глобальное самоотношение в от-
личие от тех, у кого отмечен низкий уровень само-
трансценденции. Индивиды, имеющие позитивное 
глобальное самоотношение, недифференцирован-
ное чувство «за себя», распознают специфичность 
эмоций, направленных на ценность, и склонны к со-

переживанию. Позитивное глобальное самоотно-
шение предполагает наличие видов деятельности, 
вызывающих переживание ценности и  рефлексию 
этой эмоциональной реакции, что связано с реали-
зацией мотива стремления к удовольствию с учетом 
интересов личности. 

Та б л и ц а  2

Самоотношение индивидов с низким и высоким  
уровнями самотрансценденции

Ta b l e  2

Self-attitude of individuals with low and high levels of self-transcendence

Показатели самоотношения

Средний ранг показателей самоотношения
U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень 

значимости, pСамотрансценденция

Низкий уровень Высокий уровень 

Глобальное самоотношение 85,83 118,66 3484,0 ≤ 0,001

Самоуважение 88,31 116,10 3740,0 ≤ 0,001

Аутосимпатия 95,69 108,50 4500,0 −

Ожидаемое отношение 
других 80,32 124,34 2916,5 ≤ 0,001

Самоинтерес (форма само-
отношения) 78,98 125,71 2779,0 ≤ 0,001

Самоуверенность 88,33 116,08 3742,5 ≤ 0,001

Отношение других 82,23 122,36 3114,0 ≤ 0,001

Самопринятие 88,97 115,42 3808,0 ≤ 0,001

Самопоследовательность 
(саморуководство) 93,02 111,25 4225,5 ≤ 0,05

Самообвинение 100,54 103,5 5000,0 −

Самоинтерес 76,66 128,11 2539,5 ≤ 0,001

Самопонимание 98,71 105,39 4811,0 −

Респонденты с  более высокими показателями 
самотрансценденции имеют также более высокие 
показатели по шкале самоуважения по сравнению 
с  респондентами с  более низкими показателями 
самотрансценденции. Так, индивиды, критически 
оценивающие свои достоинства и недостатки, уве-
ренные в своей ценности и контроле ситуации, со-
ставляющие реалистичные планы с  учетом своих 
способностей и  возможностей, распознают специ-
фи ку эмоций, релевантных значимым ценностям. 
Высокий уровень категоризации эмоциональных 
реакций, направленных на ценность (т. е. реакций, 
реализующих специфические потребности, реле-
вантные интересам индивида), вероятно, способ-
ствует повышению самоуважения. Низкая оценка 
своих возможностей и способностей, акцентирова-
ние собственных недостатков затрудняют распоз-
навание специфических эмоций, направленных на 
значимые действия, и осознание сложных амбива-
лентных эмоциональных реакций. По данным каче-
ственного исследования Д. Ковард, при достижении 
высокого уровня самотрансценденции повышает- 

ся также ценность себя (англ. valuing of self), что спо-
собствует реализации действий, направленных на 
потребности индивида, а не на потребности, инду-
цированные другими людьми [12].

У  респондентов с  высоким уровнем самотранс-
ценденции более высокие показатели ожидаемого 
отношения к себе других (p ≤ 0,001), чем у тех, у кого 
низкий уровень самотрансценденции, т. е. индивид, 
склонный к конструированию и ожиданию положи-
тельного эмоционального отношения к  себе других 
людей, акцентированию окружающими его досто-
инств, более способен распознавать специфику эмо-
циональных реакций, направленных на ценность. 

У испытуемых с высокими показателями само-
трансценденции выявлен более высокий уровень 
самоинтереса на уровне формы самоотношения 
(p ≤ 0,001) по сравнению с теми, у кого низкие по-
казатели самотрансценденции. Повышенный ин-
терес к собственной личности и уверенность инди-
видов  в том, что они интересны для других, также 
сочетаются с высоким уровнем способностей к рас-
познаванию спе ци фи че ских эмоциональных реак-
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ций, направленных на ценность, и эмоциональной 
включенностью. Самоинтерес, вероятно, является 
следствием расширенной категоризации феноме-
нов эмоциональной сферы, с другой стороны, дета-
лизация и дистинкция специфики эмоций способ-
ствуют появлению конструктивного самоинтереса. 

На уровне действий  / готовности к  действиям 
у индивидов с различной самотрансценденцией бы- 
ли выявлены различия по шкалам самоуверенности 
(p  ≤  0,001), отношения других (p  ≤  0,001), самопри-
нятия (p ≤ 0,001), самоинтереса (p ≤ 0,001), самору-
ководства (p ≤ 0,05). Респонденты, которые уверены 
в своих планах и решениях, положительном отноше-
нии к  себе окружающих, демон стри руют последо-
вательное и  рациональное поведение, принимают 

свои недостатки и  проявляют интерес к  собствен-
ным мыслям и  чувствам, обладают более развиты-
ми способностями к  эмоциональному включению 
и распознаванию степени значимости эмоциональ-
ных реакций. Индивиды, которые характеризуются 
неуверенностью в  своих планах, нуждаются в  под-
держке своих решений со стороны окружающих, ча-
сто противоречат себе и не могут объяснить причи-
ны своих поступков, считают себя неинтересными, 
с трудом различают значимые эмоции.

В табл. 3 представлено самоотношение индиви-
дов с низким и высоким уровнями свободы. Свобо-
ду можно охарактеризовать как способность делать 
выбор (решаться на него), отвечающий наиболее 
значимым ценностям. 

Та б л и ц а  3

Самоотношение индивидов с низким и высоким уровнями свободы

Ta b l e  3

Self-attitude of individuals with low and high levels of freedom

Показатели самоотношения

Средний ранг показателей самоотношения
U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень 

значимости, рСвобода

Низкий уровень Высокий уровень

Глобальное самоотношение 89,07 114,80 3845,5 ≤ 0,01

Самоуважение 88,79 115,08 3817,0 ≤ 0,001

Аутосимпатия 91,35 112,54 4075,5 ≤ 0,01

Ожидаемое отношение 
других 97,55 106,41 4701,5 −

Самоинтерес (форма само-
отношения) 95,30 108,64 4474,0 −

Самоуверенность 87,73 116,13 3710,0 ≤ 0,001

Отношение других 101,58 102,41 5109,0 −

Самопринятие 92,72 111,19 4214,0 ≤ 0,05

Самопоследовательность 
(саморуководство) 97,97 106,00 4743,5 −

Самообвинение 108,20 95,86 4525,0 −

Самоинтерес 93,93 110,00 4335,5 ≤ 0,05

Самопонимание 98,18 105,78 4765,0 −

Индивиды с низкими и высокими показателями 
свободы имеют статистически значимые различия 
по шкалам глобального самоотношения (p  ≤  0,01), 
самоуважения (p  ≤  0,001), аутосимпатии (p  ≤  0,01), 
самоуверенности (p ≤ 0,001), самопринятия (p ≤ 0,05) 
и  самоинтереса (p  ≤  0,05). Респонденты с  высоким 
уровнем свободы имеют более высокие показатели 
глобального самоотношения, в  отличие от респон-
дентов с  низким уровнем свободы. Испытуемые, 
склонные к  позитивному глобальному самоотно-
шению, недифференцированному чувству «за себя», 
имеют высокую степень принятия выбора, отвечаю-
щего наиболее значимым ценностям (при исключе-

нии других поведенческих альтернатив). Конгруэнт-
ность свидетельствует о  стремлении осуществлять 
поведенческие выборы согласно ценностям. У  ин-
дивидов с низкими показателями свободы выявлен 
более низкий уровень самоуважения, чем у индиви-
дов с высокими показателями свободы, индивиды, 
концентрирующиеся на собственных недостатках, 
неуверенные в своей ценности и низко оцениваю-
щие свои возможности, имеют низкую степень при-
нятия выбора, соответствующего значимым цен-
ностям, что согласуется с данными О. И. Даниленко 
об низких показателях антиципационной состоя-
тельности у индивидов с низким уровнем свободы  
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(в понимании В. Франкла) [11]. Низкая оценка своей 
личности и неуверенность являются причинами от-
каза от действий, соответствующих приоритетным 
ценностям. Подобное самоуважение, сформирован-
ное первоначально через отношение значимых дру - 
гих / референтной группы, может сочетаться с инду-
цированными целями и потребностями, противоре-
чащими реальным интересам индивида, что также 
затрудняет развитие высокого уровня свободы. 

Респонденты с  высокой степенью выраженно-
сти свободы имеют также более высокий уровень 
аутосимпатии (p  ≤  0,01) по сравнению с  индиви-
дами с  низкой степенью выраженности свободы. 
Испытуемые, проявляющие положительное эмо-
циональное отношение к  себе и  осознающие свои  
недостатки, склонны принимать решения в пользу 
действий, направленных на значимые ценности. 
Если неудачи или личностные особенности не свя-
заны с негативной эмоциональной оценкой лично-
сти и  самообвинением, возможно принятие реше-
ний, противоречащих мнению значимых других, не 
получающих социально-психологической поддерж-
ки. По  результатам исследования Н.  В.  Панковой, 
аутосимпатия способствует повышению адаптаци-
онного потенциала, что позволяет предположить, 
что принятие вариативного решения о совершении 
действий, направленных на ценность, также являет-
ся адаптивным паттерном поведения [13]. Согласно 

данным М. Т. Таллибулиной, свобода (в понимании 
В.  Франкла) и  аутосимпатия имеют прямые поло-
жительные связи с общим показателем счастья [14], 
т. е. данные параметры соотносятся прямо пропор-
ционально.

Индивиды с  более высоким уровнем свободы 
имеют более высокие показатели по шкалам са-
моуверенности (p ≤ 0,001), самопринятия (p ≤ 0,05) 
и самоинтереса (p ≤ 0,05) на уровне действий и го-
товности к  ним. Респонденты, которые уверены 
в  своих планах и  способностях, последовательны 
в  действиях, учитывают свои личностные особен-
ности, принимают свои недостатки, проявляют зна-
чительный интерес к своим чувствам, мыслям и по-
зициям, имеют более высокую степень принятия 
выбора, отвечающего значимым ценностям. Испы-
туемые, которые сомневаются в собственных реше-
ниях и возможностях, часто меняют планы, склон-
ны к самообвинению, чаще выбирают действия, не 
соответствующие значимым ценностям. Возможно, 
эти действия и готовность к ним не позволяют кри-
тически осмыслить ситуацию и стремиться к поис-
ку решений, сообразных приоритетным ценностям. 

В  табл.  4 представлено самоотношение инди-
видов с  низким и  высоким уровнями ответствен-
ности, под которой понимается опыт или умение 
осуществлять деятельность, направленную на зна-
чимые ценности.

Та б л и ц а  4

Самоотношение индивидов с низким и высоким  
уровнями ответственности

Ta b l e  4

Self-attitude of individuals with low and high levels of responsibility

Показатели самоотношения

Средний ранг показателей самоотношения
U-критерий  

Манна – Уитни
Уровень 

значимости, pОтветственность

Низкий уровень Высокий уровень

Глобальное самоотношение 89,41 113,75 3911,5 ≤ 0,01

Самоуважение 91,47 111,83 4113,0 ≤ 0,05

Аутосимпатия 95,01 108,52 4460,0 −

Ожидаемое отношение 
других 96,90 106,76 4645,0 −

Самоинтерес (форма само-
отношения) 98,82 104,97 4833,5 −

Самоуверенность 91,92 111,41 4157,0 ≤ 0,05

Отношение других 99,57 104,27 4906,5 −

Самопринятие 92,59 110,79 4222,5 ≤ 0,05

Самопоследовательность 
(саморуководство) 101,04 102,90 5051,0 −

Самообвинение 110,63 93,95 4299,5 ≤ 0,05

Самоинтерес 96,14 107,47 4571,0 −

Самопонимание 95,80 107,79 4537,0 −
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У респондентов с низкими и высокими показа-
телями ответственности имеются статистически 
значимые различия по таким шкалам, как гло-
бальное самоотношение (p  ≤  0,01), самоуважение 
(p ≤ 0,05), самоуверенность (p ≤ 0,05), самопринятие 
(p ≤ 0,05), самообвинение (p ≤ 0,05). У испытуемых 
с  более высоким уровнем ответственности более 
высокие показатели глобального самоотношения 
(p  ≤  0,01) по сравнению с  испытуемыми с  более 
низким уровнем ответственности, а имеющие по-
зитивное глобальное самоотношение, недиффе-
ренцированное чувство «за  себя» осуществляют 
действия, направленные на ценность, принима-
ют ответственность за их последствия как в своей 
жизни, так и в жизни окружающих. Индивиды с бо-
лее низкой ответственностью имеют более низкий 
показатель самоуважения (p ≤ 0,05) по сравнению 
с  теми, кто обладает более высокой ответствен-
ностью. Сомневающиеся в  своих планах и  реше-
ниях оценивают себя как неценных или малоспо-
собных, не реализуют действия, направленные на 
ценность. Индивидам, неуверенным в своих целях 
и возможностях, для осуществления действий, на-
правленных на ценность, требуется критическая 
рефлексия собственных достоинств и недостатков 
и поддержка со стороны окружающих. Системати-
ческий неуспех в  определенном виде активности, 
соответствующей значимым ценностям, снижает 
самоуважение и  может приводить к  ориентации 
на деятельность, выполняемую более эффективно, 
однако не отвечающую приоритетным ценностям. 

Индивиды с высокой степенью ответственности 
имеют более высокие показатели самоуверенности 
(p ≤ 0,05) и самопринятия (p ≤ 0,05), но более низ-
кие показатели самообвинения (p ≤ 0,05) на уров-
не действий / готовности к действиям. Индивиды, 
которые уверены в  своих планах и  целях, прини-
мают свои достоинства, недостатки и личностные 
особенности, чаще совершают действия, направ-
ленные на ценность. Высокий показатель само-
принятия на уровне действий также предполагает 
эмоциональный комфорт при преследовании соб-
ственных целей и  интересов, что повышает воз-
можность осуществления действий, направленных 
на ценность. 

Различия в показателях самоотношения у групп 
с  низкой и  высокой самотрансценденцией имели 
самые высокие уровни значимости, что позволя-
ет констатировать наиболее высокую экстраполи-
руемость результатов для данных различий. Так, 
признание собственной ценности, положительное 
ожидаемое отношение окружающих, высокий са-
моинтерес и самопринятие способствуют распозна-
ванию специфических эмоций, релевантных цен- 
ностям индивида. 

Показатель самоинтереса является более суще-
ственным для таких этапов экзистенциального ис-
полнения, как самодистанцирование и самотранс-

ценденция, т. е. процессов, связанных с рефлексий, 
самоисследованием и  самопониманием. Самоин-
терес способствует определению собственных лич-
ностных особенностей, достоинств и  недостатков, 
жизненных целей и  принципов. Также было вы-
явлено, что на данных этапах существенным фак-
тором экзистенциальной исполненности является 
ожидаемое отношение других и  отношение дру-
гих на уровне действий / готовности к действиям: 
данные параметры в большей степени проявлены 
у  индивидов с  высоким уровнем самодистанци-
рования и  самотрансценденцией, т.  е. ожидаемое 
положительное отношение окружающих, реконст-
руирующее самоценный образ индивида и его до- 
стоинства, значимо на начальных этапах экзистен-
циального исполнения при сравнении поведенче-
ских альтернатив и  их эмоциональной проверке 
на соответствие ценностям. Выраженный самоин- 
терес и положительное ожидаемое отношение ок- 
ружающих несущественны для принятия выбора, 
конгруэнтного ценностям, и  его поведенческой 
реа лизации. 

Параметр аутосимпатии в структуре самоотно-
шения является значимым для проявления свобо-
ды. Положительное эмоциональное отношение ин-
дивида к самому себе в большей степени важно для 
принятия поведенческого выбора, отвечающего 
личным ценностям, и отказа от прочих поведенче-
ских альтернатив. Показатель самообвинения ва-
жен для последнего этапа экзистенциальной испол-
ненности – поведенческого осуществления выбора, 
в наибольшей мере согласующегося со значимыми 
ценностями. Индивиды с  более низким уровнем 
самообвинения и реалистическим оптимизмом ча- 
ще реализуют деятельность в соответствии со зна-
чимыми ценностями, чем индивиды с  высоким 
уровнем самообвинения и пессимистичным атри-
бутивным стилем. Сходные данные о связи атрибу-
ции и  общего показателя счастья были выявлены 
в исследовании М. Т. Таллибулиной [14]. 

По шкалам глобального самоотношения, само-
уважения, самоуверенности и самопринятия выяв-
ле ны статистически значимые различия между ин- 
дивидами с низким и высоким уровнями всех ком-
понентов экзистенциальной исполненности, что 
свидетельствует о значительности указанных пара- 
метров самоотношения для ценностно-смыслового  
измерения психологического благополучия. Недиф- 
ференцированное чувство «за себя», признание соб- 
ственной ценности и достоинств, акцентирование  
положительных черт и  самопринятие выявлены 
у  индивидов с  более высоким уровнем четырех 
компонентов экзистенциальной исполненности. 
Проведенный статистический анализ не позволяет 
установить причинно-следственную связь между 
параметрами, и в целом, судя по полученным дан-
ным, можно констатировать взаимо обус лов лен-
ность данных феноменов. Следовательно, можно 
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предположить, что коррекция самоотношения мо-
жет быть косвенным фактором повышения экзи-
стенциальной исполненности. 

Итак, в результате эмпирического исследования 
были выявлены различия экзистенциальной ис-
полненности индивидов с  различным самоотно-
шением, выдвинутая гипотеза была подтверждена. 
Ограничения исследования состоят в  характеристи- 
ках выборки, специфике инструментария, отсут-
ствии дополнительной экспериментальной провер- 
ки влияния социально-психологических меропри-
ятий по повышению самоотношения на уровень  
экзистенциальной исполненности. Полученные дан- 
ные могут быть использованы в  индивидуальном 
консультировании и  социально-психологических 
тренингах. Основные выводы исследования отра-
жены в следующих авторских рекомендациях.

На первых этапах экзистенциального исполне-
ния основной задачей является самоисследование, 
связанное с  пониманием индивидом своих лич-
ностных особенностей и  мотивационной сферы, 
дистинкцией эмоциональных реакций. Повыше-
ние самоинтереса и самопознания путем изучения 
реконструированного мнения окружающих значи-

мо для осуществления самодистанцирования и са-
мотрансценденции.

Принятие индивидом выбора осуществлять де-
ятельность, в  большей степени отвечающую зна-
чимым ценностям, может быть обеспечено кор-
рекцией таких параметров самоотношения, как 
самоинтерес и аутосимпатия. Данные формы само-
отношения представляют внутренний ресурс фаси-
литации и самоподдержки. 

Для поведенческой реализации индивидом са-
моценной деятельности существенным фактором 
является выраженность самообвинения. Обучение 
корректной атрибуции происходящих событий 
или, например, реалистическому оптимизму будет 
способствовать продолжению деятельности, на-
правленной на значимые ценности.

Для всех компонентов экзистенциальной ис-
полненности является существенным уровень гло- 
бального самоотношения, самоуважения, само-
уверенности и  самопринятия индивида. Для эк-
зистенциального исполнения наиболее значимо 
в  структуре самоотношения признание собствен-
ной ценности, принятие достоинств, недостатков 
и личностных особенностей. 
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ПРоДуктивныЕ и нЕПРоДуктивныЕ коПинГ-стРатЕГии 
ПаРаЛиМПиЙцЕв с РаЗЛиЧныМи тиПаМи наРушЕниЙ
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Интенсификация внимания к паралимпийскому движению и привлечение людей с ограниченными возможно-
стями к профессиональному спорту делают актуальным изучение психологических особенностей паралимпийцев, 
в частности проблемы преодоления ими стресса. Проведен анализ различий между спортсменами с нарушениями 
зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: спорт; адаптивный спорт; стресс; копинг-стратегии; паралимпийцы.

pRODucTIvE AnD nOn-pRODucTIvE cOpIng STRATEgIES  
Of pARALyMpIAnS WITh DIffEREnT TypES Of DISORDERS

N. A. SHESTILOVSKAYAa

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus

Increasing of attention to the Paralympic movement and involvement of people with disabilities in professional sports 
makes actual studing the psychological characteristics of Paralympians, and in particular, the problem of overcoming stress 
especially for athlete with disabilities – the Paralympians. The article analyzes the differences between athletes with different 
disorders (with visual impairment, hearing impairment and wheelchair users. 

Keywords: sport; adaptive sport; stress; coping strategies; Paralympians.

введение

Паралимпийский спорт  – важная составная 
часть международных спортивных соревнований. 
В последние годы увеличилось число видов спорта, 
включенных в  Паралимпийские игры, сместились 
приоритеты (с  реабилитационных на спортивно-
результативные) в  системе физических занятий 
лиц с ограниченными возможностями, количество 
участников Паралимпийских игр регулируется пу-
тем использования механизмов гандикапной клас-
сификации спортсменов-паралимпийцев, снизи-
лись требования к  ограничению функциональных 
возможностей спортсменов в  различных дисци-
плинах паралимпийского спорта (охват большего 
числа нозологических групп) и др. [1].

Первые официальные Паралимпийские игры 
(летние) состоялись в  1960  г. в  Италии. После их 
проведения началось стремительное развитие па-
ралимпийского движения во всем мире, а в 1976 г. 
прошли первые зимние Паралимпийские игры 
в Швеции. В 2001 г. Международным олимпийским 
комитетом и  Международным паралимпийским 
комитетом было подписано соглашение, согласно 
которому с  2008  г. Паралимпийские игры должны 
проходить в  тот же год, что и  Олимпийские, и  на 
них должны использоваться те же объекты, что 
и  на Олимпийских играх. Все больше видов спор-
та включаются в  программы Паралимпийских игр 
(в зимние виды спорта в 2006 г. – кёрлинг, в 2018 г. – 
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парасноуборд; в летние виды в 2004 г. – футбол (5 × 5), 
волейбол сидя, теннис на инвалидных колясках; 
в  2016  г. – триатлон, гребля на байдарках и  каноэ; 
в 2020 г. добавлено 12 дисциплин в уже включенные 
виды спорта) [2, с. 1209–1212; 3]. Советом Междуна-
родного паралимпийского комитета в январе 2019 г. 
рассмотрено 23 вида спорта, уже вошедших в про-
грамму Олимпиады-2020, после чего была принята 
программа XVII летних Паралимпийских игр 2024 г., 
которые пройдут в Париже1. Все это свидетельствует 
об усилении внимания к паралимпийскому движе-
нию, которое стало неотъемлемой частью спортив-
ного процесса. В  связи с  этим становится актуаль-
ным изучение проблем, касающихся спортсменов 
из спорта высших достижений, в частности пробле-
мы преодоления стресса. Исследование стратегий 
совладания со стрессом (копинг-стратегий) приоб-
ретает особый смысл при изучении паралимпий-
цев – людей с ограниченными возможностями, за-
нимающихся профессиональным спортом.

В Единой всероссийской спортивной классифи-
кации, созданной в середине 1990-х гг., были разра-
ботаны нормативы, ограниченные пространствен-
но-временными показателями по большинству 
видов спорта. При этом данные нормы в дисципли-
нах паралимпийских видов спорта установлены 
для каждого спортивно-функционального класса, 
что обеспечивает учет функциональных особен-
ностей инвалидности у лиц с ограниченными воз-
можностями [4; 5].

Анализ научной литературы и  данных при-
кладных исследований свидетельствует о том, что 
психологические особенности спортсменов-пара-
лимпийцев существенно отличаются от инвалидов, 
имеющих такие же функциональные нарушения 
зрения, слуха или опорно-двигательного аппарата 
(ОДА), в том числе инвалидов, непрофессионально 
занимающихся спортом. Эти различия существуют 

и  в  процессах саморегуляции и  активизации ко-
пинг-стратегий. Профессиональный спорт, спорт 
высших достижений положительно влияют на фи-
зическое и  психологическое состояние спортсме-
на-инвалида, в  частности повышают уверенность 
в  себе, способствуют процессу ресоциализации 
и социальной адаптации, а для тех паралимпийцев, 
которые завоевывают медали, обеспечивают выход 
на более высокий социальный уровень [6]. В иссле-
довании Л. Р. Макиной показано, что развитие воле-
вых качеств содействует развитию физических спо-
собностей у спортсменов с нарушением зрения [7]. 
В ходе занятий легкой атлетикой формируются та-
кие волевые качества, как целеустремленность, на-
стойчивость и упорство, самостоятельность и ини-
циативность, решительность и смелость, выдержка 
и самообладание [7].

Можно предположить специфичность пред-
почтений при использовании копинг-стратегий 
людьми с  ограниченными возможностями в  силу 
характеристик психофизиологического статуса, ко-
торый определяет их психологические особенности. 
Например, выделяют следующие психологические 
особенности: у  лиц с  нарушением зрения  – огра-
ничение социальных контактов, что снижает спо-
собность устанавливать и поддерживать дружеские 
отношения с  другими людьми, чувство одиноче-
ства, страх и зависимость, часто возникающие из-за 
чрезмерной опеки; у лиц с нарушением слуха – язык 
жестов, который особенно важен для социализации, 
нарушение способности поддерживать равновесие 
(легкие нарушения работы вестибулярного аппа-
рата); у лиц с церебральным параличом – недоста-
ток уверенности в себе, низкий уровень мотивации 
и нарушенное представление о собственном теле [8].

На основании ранее проведенных исследова-
ний [9] было выдвинуто предположение о различии 
между паралимпийцами по гендерному признаку.

Материалы и методы исследования

Для диагностики копинг-стратегий был при-
менен опросник COPE (в  адаптации Т.  О.  Горде-
евой, Е.  Н. Осина, Е.  И.  Рассказовой) [9–11]. Выбор 
данной методики обусловлен несколькими причи-
нами: опросник имеет высокую диагностическую 
валидность и многомерность, включает три основ-
ных группы копинг-стратегий (когнитивные, по-
веденческие и  эмоциональные), однако при этом 
пока не зафиксированы примеры ее использова-
ния в  спортивной деятельности; содержание шкал 
соответствует основным процессам саморегуля-
ции спортсменов, обеспечивающих эффективность 
спортивной деятельности [9; 10].

Методика COPE включает продуктивные (пози-
тивное переформулирование и  личностный рост, 

активное совладание, принятие, подавление кон-
курирующей деятельности, планирование) и  не-
продуктивные копинг-стратегии (мысленный уход 
от проблемы, концентрация на эмоциях и  их ак-
тивное выражение, использование инструменталь-
ной социальной поддержки, отрицание, обращение 
к  религии, юмор, поведенческий уход от пробле-
мы, сдерживание, использование эмоциональной 
социальной поддержки, использование успокои-
тельных)  [12]. Разграничение продуктивных и  не-
продуктивных копинг-стратегий связано с  от-
ношением той или иной стратегии к  мотивации 
успеха или избегания неудачи, причем стратегия 
может быть оценена как полезная или менее по-
лезная [9]. Максимальное количество баллов по 

123 вида спорта претендуют на включение в программу Паралимпиады-2024 [Электронный ресурс]. URL: https://sport.ram-
bler.ru/other/40798398-23-vida-sporta-pretenduyut-na-vklyuchenie-v-programmu-paralimpiady-2024/ (дата обращения: 25.09.2019).
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каждой шкале составляет 16 баллов, минимальное –  
4 балла. 

В исследовании приняли участие 99 паралим-
пийцев. Выборку составили 65 мужчин и 34 женщи-
ны, из них 6 паралимпийцев 1-го разряда, 15 пара-
лимпийцев  – кандидаты в  мастера спорта (КМС), 
47  паралимпийцев  – мастера спорта (МС), 25  па-
ралимпийцев  – мастера спорта международного 
класса (МСМК), 6 паралимпийцев  – заслуженные 
мастера спорта. В соответствии с типами наруше-
ний опрошенные разделены на три группы: 

1) паралимпийцы с нарушениями зрения – 39 че-
ловек (из них к функциональным классам В2-В3, S7-

S13, Т12 относятся 29 респондентов и функциональ-
ный класс В1 (тотально слепые) – 10 респондентов; 

2) инвалиды-колясочники с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата  – 25  респондентов 
(функциональные классы А, В, F46, F54) 

3) паралимпийцы с нарушениями слуха – 35 рес-
пондентов (функциональные классы LW4, LW10- 
LW12). Все паралимпийцы на момент исследова-
ния являлись действующими спортсменами, по-
стоянно участвующими в  соревнованиях между-
народного уровня. Для сравнения была взята 
выборка здоровых спортсменов (90 человек – КМС, 
МС, МСМК).

Результаты исследования и их обсуждение

В результате диагностики были выявлены сле-
дующие особенности в  использовании копинг-
стратегий паралимпийцами.

Паралимпийцы имеют высокие показатели по 
шкалам с  продуктивными копинг-стратегиями, 
среди которых незначительно преобладают ко-
пинг-стратегии позитивное переформулирование 
и  личностный рост (13,32  ±  2,08), планирование 
(13,15  ±  2,37), активное совладание (12,90  ±  2,80), 
что означает выбор эффективного поведения при 
решении проблемной ситуации.

По шкалам с непродуктивными копинг-стратеги-
ями доминирующими оказались использование ин-
струментальной социальной поддержки (10,90 ± 2,64), 
юмор (11,42  ±  2,66), сдерживание (10,41  ±  2,15), ис-
пользование эмоциональной социальной поддержки 
(10,65 ± 2,83), однако видно, что эти показатели ниже 
данных по продуктивным копинг-стратегиям. 

По шкале «Концентрация на эмоциях и их актив-
ное выражение» (9,99 ± 2,29) диагностированы пока-

затели выше среднего уровня, что свидетельствует 
об избытке эмоциональной реакции на стрессовое 
событие, которое будет препятствовать рациональ-
ному и  адекватному совладанию с  проблемной 
ситуацией. Также по шкалам мысленный уход от 
проблемы (9,82 ± 2,15) и отрицание (9,28 ± 2,60) уста-
новлены показатели выше среднего уровня, что 
может означать нежелание принимать реально воз-
никшую проблему или даже ее игнорировать. 

Наименее предпочитаемыми оказались копинг-
стратегии обращение к религии (9,35 ± 3,62), поведен-
ческий уход от проблемы (7,56 ± 2,20), использование 
успокоительных (5,59 ± 2,12).

Также было проведено сравнение показателей 
копинг-стратегий по гендерному признаку в ситуа-
ции использования продуктивных (рис. 1) и непро-
дуктивных копинг-стратегий (рис. 2). 

Статистический анализ с использованием кри-
терия Манна – Уитни не выявил достоверных раз-
личий по продуктивным копинг-стратегиям. 

Рис. 1. Сравнение предпочтений в использовании продуктивных копинг-стратегий  
у женщин-паралимпийцев и мужчин-паралимпийцев

Fig. 1. Comparison of preferences in the use of productive coping strategies  
in Paralympic women and Paralympic men
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По непродуктивным копинг-стратегиям были вы-
явлены различия по следующим шкалам: мысленный 
уход от проблемы (Uэмп = 237,0,  р ≤ 0,01); концентрация 
на эмоциях и их активное выражение (Uэмп = 276,0,  
р ≤ 0,05); использование эмоциональной социальной 
поддержки (Uэмп  =  269,5, р  ≤  0,05). Таким образом, 
женщинам более свойственно отстраняться от про-

блемы, при этом больше выражать эмоции, больше 
переживать, чем действовать, и  чаще обращаться 
к окружающим за эмоциональной поддержкой.

Ниже в таблице представлены средние значения 
использования продуктивных и  непродуктивных 
копинг-стратегий у паралимпийцев с различными 
типами нарушений.

Сравнение предпочтений в использовании продуктивных копинг-стратегий  
у паралимпийцев с нарушениями зрения, слуха, оДа и здоровых спортсменов

comparison of preferences in the use of productive coping strategies  
in Paralympians with visual, hearing and musculoskeletal disorders and healthy athletes

Копинг-стратегии
Паралимпийцы 
с нарушением 
зрения, 39 чел.

Паралимпийцы 
с нарушением 

ОДА, 25 чел.

Паралимпийцы  
с нарушением 
слуха, 35 чел.

Здоровые  
спортсмены, 

90 чел.

Продуктивные копинг-стратегии

Позитивное переформулирование и лич-
ностный рост 13,90 ± 2,10 12,96 ± 2,05 12,91 ± 1,99 13,47 ± 2,51

Активное совладание 13,67 ± 3,15 13,79 ± 2,11 11,43 ± 2,20 13,42 ± 1,88

Принятие 10,92 ± 2,72 11,29 ± 2,51 11,43 ± 2,20 10,76 ± 3,02

Подавление конкурирующей деятельности 12,15 ± 3,07 12,08 ± 2,52 10,83 ± 2,36 11,58 ± 2,57

Рис. 2. Сравнение предпочтений в использовании непродуктивных копинг-стратегий  
у женщин-паралимпийцев и мужчин-паралимпийцев

Fig. 2. Comparison of preferences in the use of non-productive coping strategies  
in Paralympic women and Paralympic men
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Копинг-стратегии
Паралимпийцы 
с нарушением 
зрения, 39 чел.

Паралимпийцы 
с нарушением 

ОДА, 25 чел.

Паралимпийцы  
с нарушением 
слуха, 35 чел.

Здоровые  
спортсмены, 

90 чел.

Планирование 13,92 ± 2,24 13,71 ± 1,99 11,91 ± 2,31 13,33 ± 2,07

Непродуктивные копинг-стратегии

Мысленный уход от проблемы 8,64 ± 1,84 10,08 ± 1,79 10,94 ± 2,07 10,22 ± 2,44

Концентрация на эмоциях и их активное 
выражение 9,87 ± 2,76 9,79 ± 1,91 10,26 ± 1,95 10,98 ± 2,94

Использование инструментальной со-
циаль ной поддержки 11,15 ± 2,85 10,63 ± 2,60 10,80 ± 2,47 11,67 ± 3,04

Отрицание 8,59 ± 2,41 8,67 ± 2,16 10,46 ± 2,70 8,64 ± 2,54

Обращение к религии 8,87 ± 4,13 8,63 ± 3,17 10,37 ± 3,12 8,53 ± 3,62

Юмор 11,64 ± 2,82 11,58 ± 2,92 11,06 ± 2,30 11,22 ± 3,19

Поведенческий уход от проблемы 7,26 ± 2,11 7,58 ± 2,38 7,89 ± 2,19 6,84 ± 1,83

Сдерживание 10,38 ± 2,07 10,58 ± 1,64 10,31 ± 2,55 10,44 ± 1,99

Использование эмоциональной социаль-
ной поддержки 9,79 ± 3,29 10,25 ± 2,17 11,89 ± 2,25 11,24 ± 3,57

Использование успокоительных 5,31 ± 2,10 5,54 ± 2,38 5,94 ± 1,97 5,71 ± 2,79

По показателям продуктивных копинг-страте-
гий выявлены следующие достоверные отличия:

1) между паралимпийцами с нарушениями зре-
ния и с нарушением ОДА по шкале позитивное пе-
реформулирование и личностный рост (Uэмп = 339,0, 
р ≤ 0,05);

2) между паралимпийцами с нарушением зрения 
и с нарушением слуха по шкалам позитивное пере-
формулирование и  личностный рост (Uэмп  =  483,0, 
р ≤ 0,05), активное совладание (Uэмп = 271,0, р ≤ 0,01), 
принятие (Uэмп  =  161,0, р  ≤  0,05), подавление конку-
рирующей деятельности (Uэмп = 436,0, р ≤ 0,01), пла-
нирование (Uэмп  =  348,0, р  ≤  0,01), т.  е. между пара-
лимпийцами с нарушением зрения и с нарушением 
слуха выявлены достоверные различия по всем про-
дуктивным копинг-стратегиям;

3) между паралимпийцами с нарушением слуха 
и  паралимпийцами с  нарушением ОДА выявлены 
различия только по шкале активное совладание 
(Uэмп = 188,0, р ≤ 0,01), что свидетельствует о сход-
ности в  предпочтении использования данными 
группами паралимпийцев продуктивных копинг-
стратегий.

По показателям непродуктивных копинг-страте-
гий выявлены следующие достоверные различия.

1) между паралимпийцами с нарушениями зре-
ния и с нарушением ОДА по шкале мысленный уход 
от проблемы (Uэмп = 285,0, р ≤ 0,01). Поскольку до-
стоверных различий в использовании копинг-стра-
тегий паралимпийцами с  нарушениями зрения 
и ОДА практически выявлено не было, можно пред-
положить, что названные функциональные классы 
относительно близки по отношению к проблемным 
ситуациям и способам совладания со стрессами.

2)  между паралимпийцами с  нарушением зре-
ния и с  нарушением слуха по шкалам мысленный 
уход от проблемы (Uэмп  =  291,0, р  ≤  0,01), отри-
цание (Uэмп  =  411,0, р  ≤  0,01), обращение к  религии 
(Uэмп = 511,0, р ≤ 0,05); использование успокоительных 
(Uэмп = 165,0, р ≤ 0,05); использование эмоциональной 
социальной поддержки (Uэмп  =  412,5, р  ≤  0,01). Так, 
можно утверждать, что паралимпийцы с  наруше-
ниями слуха труднее преодолевают проблемные 
ситуации, склонны избегать мыслей о  возникшей 
проблеме, более религиозны или чаще полагаются 
на высшие силы, везение, лекарственные средства 
или алкоголь для снятия стресса.

3) между паралимпийцами с нарушением слуха 
и с нарушением ОДА по шкалам мысленный уход от 
проблемы (Uэмп = 319,0, р ≤ 0,05); концентрация на 
эмоциях и их выражение (Uэмп = 303,0, р ≤ 0,05); от-
рицание (Uэмп = 253,5, р ≤ 0,01); обращение к религии 
(Uэмп = 300,0, р ≤ 0,05). Следовательно, к возможным 
характеристикам паралимпийцев с  нарушением 
слуха можно добавить фокусировку на негативных 
эмоциях в ответ на стресс, а паралимпийцев с на-
рушениями ОДА вышеназванных функциональных 
классов – обращение к религии, упование на выс-
шие силы или полагание на везение и  в  большей 
степени  – склонность предпринимать активные 
действия для преодоления стрессовой ситуации.

Итак, паралимпийцы с нарушением зрения пре-
имущественно используют продуктивные копинг-
стратегии позитивное переформулирование и  лич-
ностный рост, активное совладание по сравнению 
с  паралимпийцами с  нарушениями ОДА и  слуха; 
уровень использования данных стратегий пара-
лимпийцами с  нарушениями ОДА практически 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы
E n d i n g  t a b l e
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равен уровню, свойственному здоровым спортсме-
нам (т.  е. статистические различия отсутствуют). 
Однако по шкале активное совладание диапазон 
различий у  паралимпийцев с  нарушением зре-
ния весьма широк (ơ = 3,15) в отличие от здоровых 
спортсменов. Наблюдается также сходство по шка-
ле принятие у паралимпийцев с нарушением зре-
ния и здоровых спортсменов, при этом у паралим-
пийцев с нарушениями ОДА и слуха показатели по 
этой шкале статистически ниже. 

У паралимпийцев с нарушениями слуха по про-
дуктивным копинг-стратегиям зафиксированы низ- 
кие показатели с достоверными различиями, а бо-

лее высокие  – по непродуктивным копинг-стра-
тегиям, что можно объяснить большей потребно-
стью этой группы респондентов в эмоциональной 
поддержке окружающих. Однако просьбы о  кон-
кретной помощи у них отсутствуют. Ни у паралим-
пийцев с нарушениями ОДА, ни у паралимпийцев 
с  нарушением зрения нет разницы в  средних, 
также нет различий по шкалам. Паралимпийцы 
с нарушениями ОДА в меньшей степени склонны 
прибегать к  социальной эмоциональной или ин-
струментальной поддержке, поскольку, вероятно, 
им сложно вступать в  межличностную коммуни-
кацию.

Заключение

В целом паралимпийцам присущ выбор про-
дуктивных копинг-стратегий, что означает выбор 
эффективного поведения при решении проблем-
ной ситуации: обнаружены достоверные гендерные 
различия по непродуктивным шкалам мысленный 
уход от проблемы, концентрация на эмоциях и  их 
активное выражение, использование эмоциональной 
социальной поддержки. Следовательно, женщинам-
паралимпийцам более свойственно отстраняться 
от проблем, но одновременно сильнее выражать 
эмоции, больше переживать, чем действовать, чаще 
обращаться к окружающим за эмоциональной под-
держкой. Различия по шкале юмор имеют обратную 
тенденцию: мужчины-паралимпийцы более склон-
ны пошутить над сложной ситуацией и принять ее. 

Принадлежность к  функциональному классу 
(имеется ввиду конкретное физическое расстрой-
ство или нарушение) задает определенную спе-
ци фи ку переживания стресса и  прибегания к  ко-
пинг-стратегиям, но не является критической, так 
как различия выявлены не по всем шкалам. Если 
рассматривать различия в предпочтениях исполь-

зования той или иной стратегии, то вполне могут 
наблюдаться индивидуальные особенности в пове-
дении спортсмена в конкретной ситуации. Не вы-
явлено различий между паралимпийцами, принад-
лежащими к функциональному классу В1 (тотально 
слепые), и  паралимпийцами с  нарушениями зре-
ния из других функциональных классов.

Паралимпийцы с  нарушениями слуха труднее 
преодолевают проблемные ситуации, склонны из-
бегать мыслей о  возникшей проблеме; они более 
религиозны, чаще полагаются на высшие силы 
и везение, предпочитают прибегать к лекарствен-
ным средствам или алкоголю для снятия стресса.

Паралимпийцам с нарушением слуха в отличие 
от паралимпийцев с  нарушениями зрения и  ОДА 
больше свойственна фокусировка на негативных 
эмоциях как ответе на стресс, а для паралимпийцев 
с  нарушением ОДА в  самой меньшей мере харак-
терны обращение к религии, полагание на везение 
и в большей степени – склонность предпринимать 
активные действия по преодолению стрессовой  
ситуации.
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ПоЛовыЕ РаЗЛиЧия в ЛиЧностныХ ХаРактЕРистикаХ 
у инДивиДов с РаЗныМи уРовняМи и виДаМи  

ПЕРФЕкциониЗМа в ПЕРиоД РаннЕЙ вЗРосЛости

Е. А. СОКОЛОВИЧ 1)

1)Белорусский государственный университет, пр. Независимости, 4, 220030, г. Минск, Беларусь

Перфекционизм представляет собой искажение когнитивной структуры, которое проявляется в отсутствии 
способности объективно оценивать возможности самого себя и окружающих. В исследовании использовались сле-
дующие методики: многомерная шкала перфекционизма П. Л. Хьюитта и Г. Л. Флэтта, которая адаптирована на 
русскоязычной выборке И. И. Грачевой, психодиагностический тест В. М. Мельникова и Л. Т. Ямпольского. Выборка – 
респонденты в возрасте от 17 до 28 лет (821 человек), проживающие на территории Республики Беларусь. Установле-
но, что юноши и девушки с разными уровнями и видами перфекционизма отличаются по выраженности личностных 
характеристик.

Ключевые слова: перфекционизм; субъектно ориентированный перфекционизм; объектно ориентированный 
перфекционизм; социально предписываемый перфекционизм; личностные характеристики; ранняя взрослость.
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Перфекционизм представляет собой искажение 
когнитивной структуры, которое характеризуется 
отсутствием способности объективно оценивать 
возможности самого себя и окружающих, чрезмер-
ной значимостью достижений, высоким уровнем 
притязаний, требовательностью, нетерпимостью 
к собственным ошибкам и  просчетам других лю-
дей. Феномен перфекционизма довольно широко 
распространен в  обществе, где в  качестве этало-
нов выступают нереалистично высокие стандарты, 
а стремление к их достижению закладывается еще 
в детстве, когда успешность во всем навязывается 
и в семье, и в школе, и в средствах массовой инфор-
мации. Высокие требования могут быть направле-
ны как на самого себя и свою деятельность, так и на 
окружающих людей (преимущественно на близкое 
окружение). Последствия перфекционизма оказы-
вают негативное влияние на психологическое и со-
матическое здоровье индивида.

В западной психологии изучением перфек-
ционизма и  его составляющих, развитием идей 
о  многомерности данного феномена занимаются  
П. Хьюитт, Г. Л. Флетт, Р. Фрост, Р. Слэйни и Дж. Эшби, 
в отечественной психологии – В. А. Ясная, С. Н. Ени-
колопов, Н. Г. Гаранян, А. Б. Холмогорова, Т. Ю. Юдее-
ва, И.  Г.  Иванченко, Е.  П.  Ильин, А.  А.  Золотарева. 
Тем не менее данный феномен изучен фрагмен-
тарно, а  личностные характеристики перфекцио-
нистов рассматриваются в основном в рамках ме- 
дицинской психологии, что делает данное иссле-
дование особенно актуальным. Работа направлена 
на выявление половых различий в личностных ха-
рактеристиках у юношей и девушек в зависимости 
от уровня и вида перфекционизма в период ранней 
взрослости.

Рассмотрим методологические основания ис-
следования.

1.  Согласно когнитивному подходу П.  Хьюитта 
и  Г.  Л.  Флетта перфекционизм – это предъявление 
себе и/или окружающим чрезвычайно высоких тре- 
бований. Выделяется три вида перфекционизма: 

субъектно ориентированный (высокие требования 
предъявляются к самому себе), объектно ориентиро-
ванный (высокие требования предъявляются к ок- 
ружающим индивидам) и социально предписывае-
мый (убеждение в том, что окружающие предъяв- 
ляют к тебе самому завышенные требования) [1–3]. 
Особенность и  достоинство данного подхода за-
ключаются в  том, что в  качестве основы для ти-
пологии видов перфекционизма выбирается один 
параметр  – высокие требования, которые могут 
быть направлены на разные объекты – самого себя, 
окружающих людей либо на их ожидания. 

2.  Многомерный подход к  изучению личности, 
разработанный В. М. Мельниковым и Л. Т. Ямполь-
ским, означает, что личность изучается с помощью 
структурно-иерархической модели. В нее включены 
десять взаимосвязанных личностных характерис- 
тик (депрессия – склонность к формированию деп-
рессивного состояния; женственность – склонность 
к самоанализу и  ранимость; невротизм  – тревож-
ность; общительность; психотизм  – впечатлитель-
ность и  возбудимость; расторможенность  – отри-
цательное отношение к общепринятым правилам 
и  нормам, что демонстрируется в  поведении; ро-
бость, совестливость – ответственность при выпол- 
нении деятельности; эстетическая впечатлитель-
ность  – чувствительность и  преобладание кон-
крет но-образного мышления), образующих шкалы 
второго уровня – асоциальность, интроверсию, пси- 
хическую неуравновешенность, сензитивность. Дан- 
ный подход основан на объединении типологий 
личности, разработанных как С. Хатуэем и Дж. Мак-
Кинли, так и Р. Б. Кеттеллом [4], что делает его наибо-
лее развернутым и разноплановым при рассмотре-
нии разных аспектов личности. 

3.  Согласно возрастной периодизации Д.  Ле-
винсона возраст от 17 до 28 лет соответствует 
периоду ранней взрослости. В  ней наблюдаются 
два этапа: переход к ранней взрослости (от 17 до 
21 года) и вхождение в раннюю взрослость (от 22 
до 28 лет) [5]. 

Материалы и методы исследования

В исследовании участвовал 821 респондент в воз-
расте от 17 до 28 лет (307 юношей и 514 девушек). 
Средний возраст респондентов составил 20,1 лет; 
среди них 19,4 % – с низким уровнем перфекциониз-
ма, 60,4 % – со средним, 20,2 % – с высоким уровнем, 
что соответствует нормальному распределению. 

В качестве методик использовались много-
мерная шкала перфекционизма (МPS) П.  Л. Хью-

итта и  Г.  Л.  Флетта в  адаптации И.  И.  Грачевой 
[6], психодиагностический тест В.  М.  Мельникова 
и Л. Т. Ямпольского [4]. Данные, полученные в ре-
зультате исследования, подвергались статистиче-
ской обработке с  помощью программы SPSS 17.0 
для Windows. С помощью непараметрического 
U-критерия Манна – Уитни проверялась достовер-
ность различий. 

Результаты исследования и их обсуждение

Половые различия в  личностных характе-
ристиках у  юношей и  девушек в  период ран-
ней взрослости с низким и высоким уровнями 
общего перфекционизма. У  юношей с  низким 

уровнем общего перфекционизма выше, чем у де-
вушек, показатели общей активности (р  =  0,008), 
расторможенности (р  =  0,026) и  асоциальности 
(р = 0,032), а у девушек выше показатели женствен-
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ности (p < 0,001), эстетической впечатлительности 
(p < 0,001), а также психической неуравновешенно-
сти (р = 0,005) и сензитивности (p < 0,001). Следова-
тельно, юноши в возрасте от 17 до 28 лет с низким 
уровнем перфекционизма более активны, для них 
более характерны негативное отношение к обще-
ственным правилам и импульсивность, а девушки 
этого же возраста чувствительны, впечатлительны, 
ранимы, склонны к самоанализу, в  их поведении 
отсутствуют стабильность и последовательность.

Юноши с  высоким уровнем общего перфекци-
онизма отличаются от девушек высокими показа-
телями расторможенности (р  =  0,001) и  асоциаль-
ности (р  =  0,033), а также низкими показателями 
депрессии (р = 0,001), невротизма (р < 0,001), жен-
ственности (р  <  0,001), психической неуравнове-
шенности (р  <  0,001) и  сензитивности (p < 0,001). 
Можно предположить, что у индивидов с высоким 
уровнем перфекционизма в период ранней взрос-
лости существуют следующие различия: юноши 
более импульсивны и негативно настроены против 
предписаний социума, а девушки склонны к фор-
мированию депрессивных состояний, самоанализу, 
они тревожны, чувствительны, их поведение менее 
стабильно и последовательно.

Так, вне зависимости от уровня общего перфек-
ционизма у юношей выше показатели расторможен- 
ности и асоциальности, а у девушек – невротизма, 
эстетической впечатлительности, женственности, 
психической неуравновешенности и  сензитивно-
сти. Следовательно, выраженность данных характе-
ристик не обусловлена уровнем перфекционизма, 
а определяется, скорее, половой принадлежностью.  

В период перехода к ранней взрослости юноши 
с  низким уровнем перфекционизма отличаются 
от девушек более низкими показателями депрес-
сии (р  =  0,022), женственности (р  <  0,001), невро-
тизма (р  =  0,006), эстетической впечатлительно-
сти (р  <  0,001), психической неуравновешенности 
(р  =  0,006) и  сензитивности (р  <  0,001). Следова-
тельно, можно предположить, что девушки с низ-
ким уровнем общего перфекционизма в  возрасте 
от 17 до 21 года по сравнению с юношами такого же 
уровня более склонны к депрессивным состояниям 
и самоанализу, тревожны, чувствительны и мечта-
тельны, характеризуются отсутствием устойчиво-
сти и последовательности поведения.

В названный период юноши в возрасте от 17 до 
21 года с высоким уровнем общего перфекциониз-
ма обладают более высокими показателями рас-
торможенности (р = 0,002), чем у девушек, а у де-
вушек с  тем  же уровнем перфекционизма выше 
показатели депрессии (р  =  0,008), женственности 
(р = 0,001), невротизма (р = 0,004), эстетической впе-
чатлительности (р = 0,003), психической неуравно-
вешенности (р = 0,001) и сензитивности (р < 0,001). 
Следовательно, юноши, имеющие высокий уровень 
перфекционизма в указанный возрастной период, 
более социально конфликтны, чем девушки, а де-

вушки более, чем юноши, предрасположены к фор-
мированию депрессивных состояний, самоанализу, 
тревожности, более ранимы и  чувствительны при 
отсутствии стабильного и  последовательного по-
ведения.

Можно обобщить, что вне зависимости от воз-
растного периода у  девушек с  высоким уровнем 
перфекционизма более высокие показатели невро-
тизма, депрессии, эстетической впечатлительности 
и  сензитивности, что может объясняться половы-
ми, а не возрастными особенностями перфекцио-
низма.

В период вхождения в раннюю взрослость (от 22 
до 28 лет) показатели расторможенности (р = 0,009) 
и асоциальности (р = 0,009) выше у юношей с низ-
ким уровнем общего перфекционизма, чем у деву-
шек, и это проявляется в импульсивности и отсут-
ствии положительного отношения к общественным 
правилам и нормам.

В данный возрастной период выявлены разли-
чия у юношей и девушек с высоким уровнем обще-
го перфекционизма по показателям депрессии 
(р  =  0,007), невротизма (р  =  0,003), эстетической 
впечатлительности (р  =  0,037) и  сензитивности 
(р < 0,015): они выше у девушек, чем у юношей, что 
выражается в склонности к формированию депрес-
сивных состояний, тревожности, ранимости и чув-
ствительности.

Половые различия в личностных характери-
стиках у  юношей и  девушек в  период ранней 
взрослости с  высоким уровнем перфекцио-
низма разных видов. Юноши с высоким уровнем 
субъектно ориентированного перфекционизма 
отличаются от девушек высокими показателями 
общей активности (р  =  0,001), расторможенности 
(р < 0,001), асоциальности (р = 0,002) и более низ-
кими показателями депрессии (р  =  0,03), жен-
ственности (р  <  0,001), невротизма (р  =  0,02), ро-
бости (р = 0,032), эстетической впечатлительности 
(р  <  0,001), интроверсии (р  =  0,041), психической 
неуравновешенности (р  =  0,002) и  сензитивности 
(р < 0,001). Следовательно, у юношей в возрасте от 
17 до 28 лет, которым присущи высокие требова-
ния к себе самим, выше, чем у девушек, показате-
ли активности, импульсивности и негативного от-
ношения к социальным нормам и  предписаниям, 
а у девушек более выражена склонность к форми-
рованию депрессивных состояний и  самоанализу, 
тревожность, стеснительность в общении с други-
ми, они чаще избегают общественных видов дея-
тельности, в  их поведении отсутствуют стабиль-
ность и последовательность.

В указанный период у юношей с высоким уров-
нем перфекционизма, ориентированного на само-
го себя, более высокие показатели общей актив-
ности (р  =  0,004), расторможенности (р  <  0,001) 
и  асоциальности (р  =  0,001) по сравнению с  де-
вушками, у  которых более высокие показатели 
депрессии (р  =  0,029), женственности (р  <  0,001), 



105

Психология личности
Personality Psychology

невротизма (р = 0,002), эстетической впечатлитель-
ности (р < 0,001), психической неуравновешенности 
(р  =  0,001) и  сензитивности (р  <  0,001). Таким об-
разом, можно предположить, что юноши в возрас-
те от 17 до 21 года с  высоким уровнем субъектно 
ориентированного перфекционизма более актив-
ны, импульсивны, негативно относятся к правилам 
социума, а девушки по сравнению с юношами более 
тревожны, чувствительны, ранимы, чаще склонны 
к формированию депрессивных состояний и само-
анализу, в их поведении не наблюдаются стабиль-
ность и последовательность.

В период вхождения в раннюю взрослость у ин-
дивидов с  высоким уровнем субъектно ориенти-
рованного перфекционизма были выявлены по-
ловые различия в  личностных характеристиках. 
У юношей выше показатели расторможенности 
(р  =  0,017) и  ниже, чем у  девушек, показатели по 
таким характеристикам, как невротизм (р = 0,039) 
и женственность (р = 0,054). Следовательно, можно 
выделить следующие различия у индивидов в воз-
расте от 22 до 28 лет с высоким уровнем перфекци-
онизма, ориентированного на самого себя: юноши 
более импульсивны в  поведении и  конфликтны 
в социальных взаимодействиях, а девушки тревож-
ны, склонны к самоанализу и волнению.

Для юношей с  высоким уровнем объектно ори-
ентированного перфекционизма в  большей сте-
пени, чем для девушек, характерны общая актив-
ность (р  =  0,05) и  расторможенность (р  =  0,014), 
а  девушкам в  большей степени свойственны де-
прессия (р  =  0,016), женственность (р  <  0,001), не-
вротизм (р  =  0,001), эстетическая впечатлитель-
ность (р < 0,001), психическая неуравновешенность 
(р = 0,017) и сензитивность (р < 0,001). Можно пред-
положить, что юноши в  возрасте от 17 до 28 лет, 
предъявляющие другим индивидам чрезвычайно 
высокие требования, более активны, импульсивны 
в  поведении и  конфликтны в  социальных взаимо-
действиях, а девушки тревожны, чувствительны, 
мечтательны, склонны к самоанализу и формирова-
нию депрессивных состояний; по сравнению с юно-
шами аналогичного возраста у них преобладает не-
стабильное и непоследовательное поведение.

В период перехода к ранней взрослости у  юно-
шей с  высоким уровнем перфекционизма, ори-
ентированного на других, выше, чем у  девушек, 
показатели расторможенности (р = 0,016), а у деву-
шек – депрессии (р = 0,003), женственности (р = 0,004), 
невротизма (р  =  0,01), эстетической впечатлитель-
ности (р = 0,001), психической неуравновешенности 
(р = 0,013) и сензитивности (р = 0,004). Сле до ва тель - 
но, юноши в  возрасте от 17 до 21  года с  высоким 
уровнем объектно ориентированного перфекцио-
низма отличаются большей импульсивностью в по-
ведении и  конфликтностью в  социальном взаимо-
действии, чем девушки, которые более тревожны, 
чувствительны, мечтательны, склонны к  самоана-
лизу и волнению, формированию депрессивных со-

стояний, характеризуются нестабильностью и непо-
следовательностью поведения.

В период вхождения в раннюю взрослость у де-
вушек с  высоким уровнем объектно ориентиро-
ванного перфекционизма выше, чем у  юношей, 
показатели по таким характеристикам, как жен-
ственность (р = 0,024), невротизм (р = 0,039) и сен-
зитивность (р  =  0,019), что проявляется в  склон-
ности к самоанализу, скромности, тревожности 
и чувствительности.

У юношей с высоким уровнем социально пред-
писываемого перфекционизма в  период ранней 
взрослости выше показатели расторможенности 
(р = 0,006) и асоциальности (р = 0,004), а у девушек – 
депрессии (р  <  0,001), женственности (р  <  0,001), 
невротизма (р < 0,001), эстетической впечатлитель-
ности (р = 0,02), психической неуравновешенности 
(р < 0,001) и сензитивности (р < 0,001). Предполага-
ем, что юноши в возрасте от 17 до 28 лет, ожидаю-
щие высоких требований по отношению к себе со 
стороны других индивидов, отличаются большей 
импульсивностью в поведении и конфликтностью 
в  социальных взаимодействиях, более негативно 
относятся к предписываемым нормам и  прави-
лам, с трудом адаптируются в социальной среде (по 
сравнению с девушками), а девушки более тревож-
ны, чувствительны, мечтательны, склонны к само- 
анализу, переживаниям, формированию депрессив-
ных состояний, характеризуются преобладанием 
нестабильного и непоследовательного поведения.

В период перехода к ранней взрослости у юно-
шей с  высоким уровнем социально предписы-
ваемого перфекционизма выше, чем у  девушек, 
показатели расторможенности (р  =  0,007) и  асо-
циальности (р  =  0,005), а у  девушек – показатели 
депрессии (р  =  0,003), женственности (р  =  0,001), 
невротизма (р < 0,001), эстетической впечатлитель-
ности (р = 0,008), психической неуравновешенности 
(р  <  0,001) и  сензитивности (р  =  0,001). Следова-
тельно, у  индивидов с  высоким уровнем указан-
ного типа перфекционизма в возрасте от 17 лет до 
21 года можно выделить следующие половые раз-
личия: юноши более конфликтны в  социальных 
взаимодействиях, импульсивны, негативно отно-
сятся к общественным правилам, им трудно адап-
тироваться к  социальной среде, а девушки более 
тревожны, чувствительны, мечтательны, склонны 
к самоанализу, волнению, формированию депрес-
сивных состояний, у них отмечается поведенческая 
нестабильность и непоследовательность.

В период вхождения в раннюю взрослость уста-
новлены различия у  индивидов с  высоким уров-
нем социально предписываемого перфекционизма 
по показателям депрессии (р = 0,015), невротизма 
(р = 0,027), женственности (р = 0,014) и сензитивно-
сти (р = 0,029): они выше у девушек, чем у юношей, 
что проявляется в  склонности к  возникновению 
депрессивных состояний, самоанализу и скромно-
сти в поведении, тревожности, чувствительности. 
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Вне зависимости от вида перфекционизма 
у  юношей выше показатели общей активности 
и  расторможенности, а у  девушек – показатели 
депрессии, женственности, невротизма, эстети-
ческой впечатлительности, психической неурав-

новешенности и  сензитивности. Следовательно, 
выраженность данный показателей не зависит от 
направленности высоких требований, но опреде-
ляется уровнем перфекционизма и половой при-
надлежностью.

Заключение

Обобщив вышеизложенное, можно сделать 
вывод, что существуют статистически значимые 
различия у  юношей и  девушек в  период ранней 
взрослости с  разными уровнями и  видами пер-
фекционизма. У юношей вне зависимости от уров-
ня общего перфекционизма выше, чем у девушек, 
показатели расторможенности и  асоциальности, 
а у девушек – показатели женственности, невротиз-
ма, эстетической впечатлительности, психической 
неуравновешенности и  сензитивности. Следова-
тельно, можно предположить, что для юношей 
с высоким и низким уровнями общего перфекци-
онизма в большей степени характерны негативное 
отношение к общепринятым правилам и импуль-
сивность, а для девушек – чувствительность, рани-
мость, тревожность, впечатлительность, склонность 
анализировать свое и  чужое поведение, мысли 
и  чувства. Вне зависимости от периодов перехо-
да к ранней взрослости или вхождения в  раннюю 
взрослость у  юношей с  высоким уровнем общего 
перфекционизма ниже показатели депрессии, не-
вротизма, эстетической впечатлительности и  сен-
зитивности, чем у  девушек. Значит, для юношей 
в меньшей степени характерны чувствительность, 

ранимость, тревожность, склонность к формирова-
нию депрессивного состояния. Вне зависимости от 
вида перфекционизма у юношей выше показатели 
общей активности и расторможенности, чем у де-
вушек, что проявляется в  энергичном характере 
деятельности и отрицательном отношении к обще-
принятым социальным нормам и правилам. У де-
вушек выше показатели депрессии, женственности, 
невротизма, эстетической впечатлительности, пси-
хической неуравновешенности и  сензитивности, 
т. е. они более чувствительны, ранимы, тревожны, 
склонны анализировать собственное и  чужое по-
ведение, мысли и чувства, более предрасположены 
к формированию депрессивных состояний.

Данные, полученные в  результате исследова-
ния, могут быть использованы в психологическом 
консультировании и организации тренингов в це-
лях более разностороннее направленной помощи, 
оказываемой молодым людям, ставящим себе не-
реалистичную планку достижений. Последнее мо-
жет негативно сказываться на их психологическом 
здоровье и  благополучии, поэтому специалисту 
в ходе работы важно учитывать все аспекты фено-
мена. 
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и ЗаЩитныХ МЕХаниЗМов у ПациЕнтов с ДЕПРЕссиЕЙ
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Представлены результаты сравнительного и корреляционного исследований стилевых особенностей саморегу-
ляции и защитных механизмов у пациентов с депрессией и здоровых людей. Достоверные различия обнаружены по 
механизмам регрессии, компенсации, реактивным образованиям, а также по общей напряженности защит, которые 
значимо выше у больных депрессией. Программирование, оценивание и общий уровень саморегуляции достовер-
но лучше у здоровых людей. Механизмы отрицания и интеллектуализации как у здоровых, так и у депрессивных 
людей увеличивают способность к  саморегуляции поведения, а  подавление, регрессия и  компенсация, наоборот, 
умень шают. Функционирование психологических защит повышает регуляторную самостоятельность и  здоровых, 
и больных депрессией людей, но затрудняет моделирование значимых условий, программирование действий и оце-
нивание результатов при организации ими собственной активности. Наибольшее количество значимых корреляций 
с механизмами защиты как у здоровых людей, так и у больных депрессией выявлено для программирования дей-
ствий. Между интегральными показателями общей напряженности психологической защиты и уровнем сформиро-
ванности саморегуляции поведения обнаружена обратно пропорциональная взаимосвязь только в группе пациентов 
с депрессией.

Ключевые слова: депрессия; стресс; защитные механизмы; саморегуляция; стилевые особенности.
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The article discusses the results of comparative and correlation research defense mechanisms and style peculiarities 
of self-regulation in patients with depression and in healthy people. The mechanisms of regression, compensation, 
reaction formations and the general intensity of psychological defense are significantly higher in patients with depression. 
Programming, evaluation and the general level of self-regulation are significantly higher in healthy people. The mechanisms 
of denial and intellectualization increase the ability to self-regulation in healthy people and in patients with depression; 
repression, regression and compensation, on the contrary, decrease. The functioning of psychological defenses increases 
the regulatory independence of healthy people and of patients with depression, but makes it difficult to condition modeling, 
programming and evaluation of the results. The greatest number of significant correlations between defense mechanisms 
and programming was found in healthy people and in patients with depression. An inversely correlation between the general 
intensity of psychological defense and the general level of self-regulation was found only in patients with depression.

Keywords: depression; stress; defense mechanisms; self-regulation; style peculiarities.

Согласно данным проекта «Глобальное бремя 
болезней» Global burden of disease, депрессия зани-
мает одну из ведущих позиций среди факторов пре-
ждевременной смертности и  нетрудоспособности 
населения. Парадокс депрессии, по словам А. Бека, 
заключается в том, что она нарушает базис челове-
ческой природы. При депрессии инстинкт самосо-
хранения и принцип удовольствия притуплены или 
изменены и даже наиболее жизненно важные био-
логические функции (еда и сон) ослаблены [1].

Параметрический подход к изучению депрессии 
позволяет не только выявить факторы уязвимо-
сти субъекта к  определенного рода воздействиям 
(стресс, утрата, сепарация, дефицит, критика и др.), 
но и исследовать взаимосвязи между дисфункцио-
нальными личностными особенностями и теми ре- 
сурсами, которые способны обеспечить целесооб-
разные изменения и эффективное приспособление 
к  стрессовому напряжению, фрустрированности 
и де при ви ро ванности [1–4].

Все защитные механизмы представляют собой 
реакцию на тревогу, бессознательную попытку пси- 
хики в сложной ситуации справиться со стрессом. 
Личностными дисфункциями они становятся в ре-
зультате длительного или неадекватного их ис-
пользования для самоуспокоения и  избегания ре- 
шения актуальных проблем  [5–9]. Депрессоген- 
ные переживания беспомощности и  безнадежно-
сти могут быть результатом жизненной истории 
личности и  травмирующей внешней реальности, 
а депрессия – неизбежным следствием деструктив-
ных или незрелых психологических защит [10].

В. И. Моросанова относит индивидуальные спо-
собности к  саморегуляции к  числу ресурсов, по-
зволяющих гибко и  адекватно реагировать на из-
менение условий и непредвиденные затруднения, 
уверенно чувствовать себя в  проблемных ситуа-

циях, компенсировать влияние личностных осо-
бенностей, вызывающих депрессивную симпто-
матику и  препятствующих успешной адаптации 
к стресс-факторам [11; 12]. 

Саморегуляция, по определению Д. А. Леонтьева, –  
это механизм целесообразной коррекции активно-
сти в движении от менее благоприятных результатов 
к  более благоприятным. Психологические ресурсы 
саморегуляции определяют характер конкретных ре-
шений, принимаемых субъектом в процессе взаимо-
действия с  обстоятельствами его жизни. Это устой-
чивые, но выбранные из ряда альтернатив стратегии 
построения динамического взаимодействия с  ми-
ром, основанные на переструктурировании систем-
ных связей, такие как мера субъективного контроля 
над обстоятельствами жизни или зависимости от 
них, устойчивые ожидания положительных или отри-
цательных исходов событий, стратегии взаимодей-
ствия со сложностью и неопределенностью, гибкость 
или ригидность целеполагания, характеристики свя-
зи усилий с результатами деятельности и др. [13].

Цель эмпирического исследования – выявление 
взаимосвязи стилевых особенностей само ре гу ля-
ции поведения и психологических защит у пациен-
тов с  депрессией, а  также у  здоровых людей. Для 
достижения поставленной цели были использова-
ны опросники «Стиль саморегуляции поведения» 
(ССМП) В.  И.  Моросановой  [11] и  «Индекс жизнен-
ного стиля» (Life style index; далее – ИЖС) Р. Плут чи- 
 ка, Г. Келлермана, Х. Р. Конте [8; 9].

В исследовании принимали участие 50 человек, 
которые проходят лечение от депрессии в  РНПЦ 
психического здоровья г.  Минска, из них 39  жен-
щин и 11 мужчин в возрасте от 18 до 76 лет (средний 
возраст – 44 года). Также опрашивалась контроль-
ная группа здоровых людей в  количестве 50  че-
ловек, из них 39  женщин и  11  мужчин в  возрасте  
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от 23 до 71 года (средний возраст – 50 лет). В иссле-
дование включены пациенты с депрессивным эпи-
зодом (F 32) и  рекуррентным депрессивным рас-
стройством (F 33) легкой, умеренной или тяжелой 
степеней без психотических симптомов.

После обработки первичных данных по опрос-
нику ИЖС были получены средние значения психо-
логических защит у испытуемых, которые проходят 
лечение от депрессии, а также у  здоровых людей. 
Данные представлены на рисунке и в табл. 1.

Та б л и ц а  1

Средние значения показателей психологической защиты  
у групп пациентов с депрессией и здоровых людей, в процентилях

Ta b l e  1

Mean values of indicators of defense mechanisms in patients  
with depression and healthy people, in percentiles
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Группа пациентов 
с депрессией

72,86 57,88 70,42 74,96 56,86 49,5 61,48 83,94 65,99

Группа здоровых 
респондентов

75,34 48,28 48,58 51,82 51,98 47,18 55,72 73,52 56,55

У здоровых людей преобладают механизмы от-
рицание и реактивные образования, а у больных де-
прессией  – реактивные образования, компенсация, 
отрицание и регрессия.

У  обеих групп респондентов наименее выраже-
на психологическая защита замещение. И здоровые, 
и  больные депрессией люди в  целом не склонны 
снимать напряжение, вызванное гневом и  агрес-
сией, перенаправлением его на более слабый объект. 
У депрессивных людей, возможно, просто нет на это 
сил из-за заболевания, а здоровые люди достаточно 
хорошо умеют контролировать свой гнев.

Сравнительный анализ исследуемых групп с по-
мощью критерия Манна – Уитни показал, что зна-
чимыми являются только различия по защитным 
механизмам регрессия, компенсация, реактивные 
образования и напряженность защит.

Психологическая защита компенсация у  боль-
ных депрессией более выражена, чем у  здоровых 
людей (U = 602, p < 0,001). Главная эмоция, лежащая 
в  основе механизма компенсации,  – печаль, при  
депрессии она считается преобладающей [6], поэто-
му вполне объяснима такая сильная выраженность 
этой психологической защиты у депрессивных боль-

Профили психологической защиты у групп депрессивных и здоровых людей, в процентилях
Defense mechanisms profiles in patients with depression and healthy people, in percentiles
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ных по сравнению со здоровыми людьми. Механизм 
компенсации помогает депрессивным больным из-
бегать ощущений, связанных с переживанием печа-
ли и горя по поводу реальной или мнимой утраты 
и неполноценности путем нахождения замены. Од-
нако из-за апатичности и  бездействия, связанных 
с  болезнью, зачастую это происходит с  помощью 
фантазирования или присвоения себе ценностей, 
мыслей, поведенческих характеристик другой лич-
ности. В  результате такого использования пассив-
ной компенсации у  депрессивных больных может 
происходить потеря контакта с реальностью и сни-
жаться способность к адекватной адаптации.

Полярная по отношению к механизму компенса-
ции и наиболее выраженная у пациентов с депрес-
сией психологическая защита реактивные образова-
ния указывает на то, что их потребности или эмоции 
чаще, чем у здоровых людей (U = 738, p < 0,001), ма-
скируются под видом противоположности. Проис-
ходит замена подлинных чувств и  аутентичного 
поведения их преувеличенными противоположно-
стями. Такое выраженное отгораживание от ис-
кренности в  переживаниях и  действиях приводит 
к усвоению того, что первоначально человеку было 
чуждо. К  тому же неискренность не обеспечивает 
полноценности взаимоотношений. Таким образом, 
у депрессивных больных происходит снижение ин-
тереса к жизни и удовлетворенности ею вследствие 
того, что жизнь наполняется чем-то, что человеку не 
приносит настоящей радости. В результате действия 
реактивных образований значительное количество 
психической энергии затрачивается на маскировку, 
поэтому способность депрессивного человека гибко 
реагировать на события ослабевает.

Эти данные согласуются с исследованием М. А. Ку- 
лыгиной психологических факторов эмоциональ-
ной регуляции поведения при депрессии. На ос-
новании экспериментальных и  клинических фак-
тов был сделан вывод о  наличии у  депрессивных 
больных центрального аффекта неудовлетворен-
ности, определяющего сущность нарушений эмо-
циональной регуляции поведения. Специфика по-
требностно-мотивационной сферы при депрессии 
характеризуется наличием конфликтной системы 
потребностей к  мотивам, а  именно сочетанием 
фрустрации базовых потребностей с  одновремен-
ной фиксацией на псевдопотребности и производ-
ных от нее мотивов. Своеобразие когнитивного 
компонента заключается в  наличии амбивалент-
ного образа Я и совокупности стереотипных миро-
воззренческих представлений, определяющих ос- 
новное содержание жизненного сценария. Мо делью 
нарушения эмоциональной регуляции поведе-
ния и  реализацией мотивационно-когнитивных 
взаимо действий является депрессивный сценарий, 
в рамках которого имеет место аффект неудовлет-
воренности – центральное переживание депрессив-
ного больного [3].

Бóльшая выраженность регрессии у  депрессив-
ных (U  = 678,5, p  < 0,001) может объясняться тем, 
что у них из-за болезни снижена общая активность 
и они, как следствие, в психотравмирующей си туа-
ции идут по пути наименьшего сопротивления. Ин-
фантильное поведение, в  свою очередь, усиливает 
депрессивную симптоматику.

Большая выраженность показателя напряжен-
ность защит у  пациентов с  депрессией (U  = 726,5, 
p < 0,001) свидетельствует о том, что у депрессивных 
личностей чаще проявляются состояния внутреннего 
дискомфорта. Более частое использование психоло-
гических защит требует больших затрат психической 
энергии, постоянной вовлеченности в процесс защи-
ты, поэтому у больных депрессией возникает быстрая 
утомляемость, снижается адаптивность поведения, 
что может усугублять депрессивную симптоматику.

После обработки первичных данных по опрос-
нику ССМП были вычислены средние значения по-
казателей шкал саморегуляции у групп пациентов 
с депрессией и здоровых людей (табл. 2).

У  здоровых людей все показатели саморегуля-
ции свидетельствуют о средней степени выражен-
ности. У больных депрессией стилевые особенности 
саморегуляции имеют разную степень выражен-
ности: среднюю  – планирование, моделирование, 
оценивание, самостоятельность и  общий уровень 
саморегуляции; ниже средней  – программирова-
ние и гибкость. Больные недостаточно хорошо про-
думывают последовательность своих действий для 
достижения намеченных целей и менее гибко пере-
страиваются при изменении внешних и  внутрен-
них условий. Это может быть связано со снижени-
ем когнитивных способностей и общей активности 
при депрессии, а  также с  апатичностью во время 
болезни или с глубинным чувством невозможности 
как-либо изменить реальность.

Сравнительный анализ исследуемых групп с по-
мощью критерия Манна – Уитни показал, что зна-
чимыми являются только различия по показателям 
программирование, оценивание и общий уровень са-
морегуляции.

Более низкий показатель по шкале программиро-
вание у депрессивных больных (U = 718, p < 0,001) сви-
детельствует о снижении способности продумывать 
последовательность своих действий для достижения 
целей. Активация депрессогенных когнитивных схем 
приводит к  фокусировке внимания на негативных 
аспектах опыта и запускает такие симптомы депрес-
сии, как беспомощность и отказ от активности [1].

Компонент саморегуляции оценивание у  боль- 
ных депрессией значимо ниже, чем у  здоровых 
людей (U = 880, p = 0,01). Ключевой момент меха-
низмов саморегуляции – отрицательная обратная 
связь, сигналы об отклонении действительного от 
желаемого, помогающие не принимать желаемое 
за действительное  [13],  – у  депрессивных лично-
стей действует менее эффективно.
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Общий уровень саморегуляции также значимо 
ниже у больных депрессией по сравнению со здоро-
выми людьми (U = 869,5, p = 0,009). При депрессии 
человеку сложнее овладевать новыми видами ак-
тивности, ориентироваться в незнакомых ситуаци-
ях, успехи в привычных видах деятельности менее 
стабильны. Депрессивные люди более зависимы от 
ситуаций и  мнения окружающих, у  них снижена 
субъектная активность достижения личностно зна-
чимых целей по сравнению со здоровыми людьми. 
В  исследовании В.  Е.  Купченко и  А.  С.  Анохиной 
также было выявлено, что уровень волевой само-
регуляции ниже у лиц, склонных к депрессии [14]. 

В результате корреляционного анализа данных 
(непараметрический вариант Спирмена) были 
выяв лены значимые взаимосвязи (положительные 
и  отрицательные) между компонентами саморе-
гуляции и защитными механизмами как в  группе 
испытуемых, которые лечатся от депрессии, так 
и в группе здоровых людей. Однако в группе боль-
ных депрессией значимых корреляций обнаружено 
больше (24), чем в группе здоровых людей (18). 

У здоровых людей взаимосвязи между стилевы-
ми особенностями саморегуляции и механизмами 
психологических защит выявлены по следующим 
показателям (табл. 3).

Та б л и ц а  2

Средние значения показателей саморегуляции  
у групп пациентов с депрессией и здоровых людей

Ta b l e  2

Mean values of indicators of self-regulation  
in patients with depression and healthy people
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Группа пациентов 
с депрессией 6,12 6,16 4,08 5,26 4,96 5,26 27,1

Группа здоровых 
респондентов 6,22 6,08 5,3 6,12 5,5 5,14 29,88

Механизм защиты отрицание положительно 
коррелирует с  компонентами саморегуляции пла-
нирование, гибкость и общим уровнем саморегуля-
ции. Это означает, что здоровые люди, не замечая 
негативного отношения к  себе, могут лучше пла-
нировать свои цели, более гибко перестраиваться 
в  быстро меняющейся обстановке, и,  таким об-
разом, общий уровень саморегуляции поведения 
у  них повышается. Иначе говоря, отрицая стиму-
лы, вызывающие тревогу и эмоциональное напря-
жение, они приобретают больше свободы в  своей  
активной деятельности и умеют пользоваться мо-
ментом.

Защитный механизм подавление отрицательно 
коррелирует с  компонентами саморегуляции оце-
нивание, гибкость и  общим уровнем саморегуля-
ции. Здоровые люди из-за вытеснения из сознания 
некоторых аспектов ситуации, существенных для 
эффективной адаптации, теряют адекватность са-
мооценки, с трудом привыкают к смене обстановки 

и  переменам в  образе жизни, и  их общая способ-
ность к саморегуляции снижается.

Психологическая защита проекция отрицательно 
коррелирует с  программированием, оцениванием 
и положительно – с самостоятельностью. Приписы-
вая свои негативные мысли и желания окружающим, 
здоровые люди начинают неадекватно строить про-
грамму действий, искажать при оценивании реаль-
ное положение вещей, однако одновременно в  их 
поведении проявляется бóльшая самостоятельность. 
Они считают, что все плохое с ними самими никак не 
связано (так скрывается собственный эгоизм). 

Механизм защиты замещение отрицательно кор-
релирует с программированием, оцениванием и по-
ложительно – с самостоятельностью. У здоровых лю- 
дей из-за сдерживаемого гнева нарушаются после-
довательность и  развернутость программ деятель-
ности, оценивание результатов становится менее 
адекватным, однако повышается автономность как 
проявление власти над более слабыми объектами. 
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Та б л и ц а  3

Значимые корреляции между стилевыми особенностями  
саморегуляции и механизмами защиты у здоровых людей

Ta b l e  3

Significant correlations between style peculiarities of self-regulation  
and defense mechanisms in healthy people

Механизмы защиты

Стилевые особенности саморегуляции
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Отрицание 0,310* – – – 0,286* – 0,291*

Подавление – – – –0,328* –0,305* – –0,282*

Регрессия – – –0,299* – – – –0,317*

Компенсация – –0,334* – – – – –

Проекция – – –0,323* –0,306* – 0,319* –

Замещение – – –0,387** –0,299* – 0,484** –

Интеллектуализация 0,298* – – – – – –

Реактивные образования – – – – – – –

Напряженность защиты – – –0,340* – – 0,334* –

П р и м е ч а н и е. * – корреляция значима на уровне р ≤ 0,05; ** – корреляция значима на уровне р ≤ 0,01.

Компонент саморегуляции программирование от-
рицательно коррелирует с  регрессией, проекцией, 
замещением и общей напряженностью психологиче-
ской защиты. Из-за стремления использовать более 
простые и уже привычные решения, желания найти 
противников для самоутверждения или эмоциональ-
ной разрядки, вследствие импульсивности действий 
у  здоровых людей программа деятельности обед-
няет ся, искажается и выполняется менее точно. 

Компонент саморегуляции оценивание отри-
цательно коррелирует с  подавлением, проекцией 
и  замещением. При вытеснении из сознания или 
избегании психотравмирующих ситуаций, при не-
терпимости и  приписывании своих негативных 
черт другим, грубости и  агрессивности поведения 
у здоровых людей наблюдается снижение критич-
ности к своим действиям.

Компонент саморегуляции самостоятельность 
положительно коррелирует с  механизмами проек-
ции, замещения и общей напряженностью психоло-
гической защиты. Здоровые люди повышают свою 
автономность, когда приписывают другим враждеб-
ность и  снимают напряжение, вызванное гневом 
и агрессией, путем его перенесения на посторонние 
объекты или на самого себя. 

Общий уровень саморегуляции имеет прямо про-
порциональную связь с  механизмом отрицания 

и  обратно пропорциональную  – с  механизмами 
подавления и регрессии. Не признавая негативные 
стороны жизненных ситуаций и  наличие препят-
ствий, здоровые люди могут лучше регулировать 
свою деятельность и  легче осваивать новые виды 
активности. Вместе с тем при вытеснении из созна-
ния важных аспектов ситуаций, при нетерпеливо-
сти и стремлении вовлечь окружающих в решение 
своих проблем общий уровень саморегуляции бу-
дет, наоборот, снижаться. 

Психологическая защита интеллектуализация 
положительно коррелирует с компонентом саморе-
гуляции планирование. Следовательно, планы здо-
ровых людей более детализированы, иерархичны 
и устойчивы при использовании ими произвольной 
схематизации и  стремлении предусмотреть даже 
маловероятные события и их последствия.

Компонент саморегуляции моделирование от-
рицательно взаимосвязан с компенсацией. Это оз-
начает, что компенсация недостатка или неполно-
ценности сверхудовлетворением в  других сферах 
искажает понимание реально значимых условий 
при моделировании деятельности.

У  пациентов с  депрессией взаимосвязи между 
компонентами саморегуляции и механизмами за-
щиты обнаружены по следующим показателям 
(табл. 4).
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Та б л и ц а  4

Значимые корреляции между стилевыми особенностями  
саморегуляции и механизмами защиты у пациентов с депрессией

Ta b l e  4

Significant correlations between style peculiarities  
of self-regulation and defense mechanisms in patients with depression

Механизмы защиты

Стилевые особенности саморегуляции
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Отрицание 0,338* – – – – – –

Подавление – –0,471** –0,285* –0,411** – – –0,306*

Регрессия – –0,326* –0,622** –0,506** – – –0,458**

Компенсация – – –0,429** – – – –

Проекция – – –0,475** –0,312* – 0,426** –

Замещение –0,337* – –0,430** – – – –

Интеллектуализация 0,323* – – – – 0,293* –

Реактивные образования – – – – –0,360* – –0,294*

Напряженность защиты – –0,359* –0,628** –0,536** – 0,357* –0,396**
П р и м е ч а н и е. * – корреляция значима на уровне р ≤ 0,05; ** – корреляция значима на уровне р ≤ 0,01.

Психологическая защита подавление отрица-
тельно коррелирует с такими компонентами само-
регуляции, как моделирование, программирова-
ние, оценивание, и общим уровнем саморегуляции. 
У депрессивных людей при вытеснении из сознания 
информации, существенной для успешной адапта-
ции, ухудшается детализированность представле-
ний о  внешних и  внутренних значимых условиях, 
последовательность действий искажается, оценка 
становится менее адекватной и в результате общая 
способность к саморегуляции снижается.

Защитный механизм регрессия отрицательно 
коррелирует с  моделированием, программирова-
нием, оцениванием и общим уровнем саморегуля-
ции. У  пациентов с  депрессией из-за стремления 
использовать более простые и доступные поведен-
ческие стереотипы существенно обедняется дея-
тельность на этапах моделирования условий, про-
граммирования действий и оценивая результатов. 
В итоге деятельность становится менее эффектив-
ной, а общий уровень осознанной регуляции сни-
жается. 

Механизм защиты проекция отрицательно кор-
релирует с программированием, оцениванием и по-
ложительно  – с  самостоятельностью. Приписывая 
окружающим отвергаемые у себя качества, больные 
депрессией так же, как и здоровые люди, искажают 
при оценивании реальное положение вещей, дей-

ствуют путем проб и ошибок, однако становятся бо-
лее самостоятельными, чувствуют себя увереннее, 
считая, что все негативное с ними никак не связано. 

Напряженность защиты отрицательно корре-
лирует с  моделированием, программированием, 
оцениванием, общим уровнем саморегуляции и по-
ложительно – с самостоятельностью. Состояние вы-
раженного эмоционального дискомфорта у больных 
депрессией отрицательно сказывается на модели-
ровании значимых условий, программировании 
дея тель ности и оценивании ее результатов, а также 
в целом – на общей способности к саморегуляции. 
Однако функционирование психологических защит 
помогает депрессивным людям чувствовать себя бо-
лее независимыми и автономными, что внешне вы-
глядит скорее как социальная отгороженность. 

Компонент саморегуляции программирование 
отрицательно коррелирует с  подавлением, ре-
грессией, компенсацией, проекцией, замещением 
и общей напряженностью защит. При вытеснении 
мыслей о  проблемных ситуациях, стремлении ис-
пользовать примитивные и  привычные способы 
действий, компенсаторном желании доказать всем 
свою значительность, приписывании нежелатель-
ных побуждений и  чувств окружающим, тенден-
ции к рискованным и разрушительным поступкам, 
инфантильности поведения у депрессивных людей 
нарушаются продуманность и детализированность 
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программы деятельности. При построении про-
граммы поведения, разработке способов достиже-
ния цели часть информации удаляется из сознания 
или искажается, репертуар возможных действий 
становится более бедным, происходит фиксация на 
недостатках, отрицательный опыт накапливается, 
а импульсивность мешает последовательному вы-
полнению программы действий.

Компонент саморегуляции оценивание отрица-
тельно коррелирует с  механизмами подавления, 
регрессии, проекции и  общей напряженностью 
психологической защиты. У  больных депрессией 
при вытеснении из сознания существенной инфор-
мации, стремлении переложить ответственность 
за проблемные ситуации на других, своеобразном 
коллекционировании несправедливости происхо-
дит искажение критериев оценки результатов своей 
деятельности, устойчивость процессов самоконтро-
ля и самооценки поведения в условиях повышенной 
психической напряженности снижается.

Общий уровень саморегуляции отрицательно кор-
релирует с защитными механизмами подавления, 
регрессии, реактивных образований и  общей на-
пряженностью психологической защиты. У  боль-
ных депрессией при «забывании» важных аспектов 
проблемных ситуаций, использовании инфантиль-
ных способов поведения, декларации прямо про-
тивоположных потребностей и  чувств ухудшается 
общая способность к организации собственной ак-
тивности.

Психологическая защита интеллектуализация 
положительно коррелирует с  планированием и  са-
мостоятельностью. Отстраняясь от сильных пере-
живаний и беспокойства с помощью селективного 
абстрагирования, сверхобобщений и формального 
истолкования событий, больные депрессией так же, 
как и здоровые люди, способны лучше определять 
и  удерживать цели. Увеличение же самостоятель-
ности в  деятельности может быть связано с  тем, 
что, сняв с  себя ответственность за проблемные 
ситуации с  помощью так называемого рассужда-
тельства и псевдологических объяснений, больные 
депрессией чувствуют себя более свободными.

Защитный механизм реактивные образования 
отрицательно коррелирует с  гибкостью и  общим 
уровнем саморегуляции. Преобразование у  боль-
ных депрессией желаний или импульсов, которые 
воспринимаются как опасные или неприемлемые, 
в  противоположные приводит к  ухудшению как 
регуляторной гибкости, так и  общей способности 
к саморегуляции поведения. То, что депрессивные 
больные демонстрируют в  виде реактивных об-
разований, в  реальности не соответствует их вну-
тренним состояниям, поэтому снижается их спо-
собность гибко перестраивать свое поведение при 
возникновении непредвиденных обстоятельств, 
корректировать планы и программы действий при 

рассогласовании полученных результатов с постав-
ленной ранее целью.

Компонент саморегуляции планирование прямо 
пропорционально связан с отрицанием, интеллек-
туализацией и  обратно пропорционально  – с  за-
мещением. Пациенты с  депрессией в  силу того, 
что игнорируют неприятные стороны жизненных 
обстоятельств и  критику, формулируют удобные 
оправдания для сохранения чувства субъективного 
контроля и самоуважения, как и здоровые испыту-
емые, могут лучше планировать свою деятельность 
и  придерживаться намеченного плана в  психоло-
гически сложных условиях. Однако из-за импуль-
сивности действий планы больных депрессией си-
туа тив ны и часто меняются.

Сходных взаимосвязей между компонентами 
саморегуляции и  защитными механизмами в  ис-
следуемых группах обнаружено  12 (см. табл.  3 и  4). 
Механизмы отрицания и интеллектуализации у здо-
ровых людей и пациентов с депрессией увеличивают 
способность к саморегуляции поведения, а подавле-
ние, регрессия и компенсация, наоборот, уменьшают. 
Функционирование психологических защит повы-
шает регуляторную самостоятельность как здоровых 
людей, так и больных депрессией, но затрудняет мо-
делирование условий, программирование действий 
и  оценивание результатов при координации ими 
собственной активности.

Таким образом, достоверные различия при срав-
нительном анализе показателей психологических 
защит у пациентов с депрессией и здоровых людей 
получены по механизмам регрессии, компенсации, 
реактивных образований, а также по общей напря-
женности защит. Показатели существенно выше 
у больных депрессией, что усложняет клиническую 
картину заболевания и  усугубляет неблагоприят-
ный прогноз.

Показатели программирования, оценивания и об- 
щий уровень саморегуляции значимо ниже у боль-
ных депрессией, что указывает на их недостаточ-
ную способность продумывать последовательность 
своих действий для достижения целей и  менее 
адекватную оценку себя и  результатов своей дея-
тельности. 

И у здоровых людей, и у пациентов с депрессией 
выявлены значимые (положительные и отрицатель-
ные) взаимосвязи между стилевыми особенностями 
саморегуляции и психологическими защитами. Од-
нако в группе больных депрессией значимых корре-
ляций обнаружено больше, чем в  группе здоровых 
людей. Меньшее количество взаимосвязей у здоро-
вых людей создает больше степеней свободы для ак-
тивности в различных жизненных ситуациях, в том 
числе и проблемных. Защитные механизмы и ком-
поненты саморегуляции более автономны в  своем 
функционировании, что позволяет сохранять пси-
хическое здоровье. 
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У больных депрессией при столкновении с раз-
личными трудностями психологические защиты 
и процессы саморегуляции вследствие их взаимо-
связи требуют значительных затрат психической 
энергии, что истощает внутренние ресурсы и усу-
губляет депрессивные расстройства. В концепции 
истощения Эго Р.  Баумайстера также подчерки-
вается, что саморегуляция представляет собой 
энерго затратный процесс: после выполнения за-
дания, требующего высокого самоконтроля, люди 
склонялись к  выбору варианта пассивного отве-
та [15].

И  у  здоровых людей, и  у  больных депрессией 
наибольшее количество значимых корреляций (все 
отрицательные) с психологическими защитами вы-

явлено для такого компонента саморегуляции, как 
программирование действий. Именно процесс раз-
работки способов достижения цели, определения 
последовательности выполнения программы дея-
тельности в  наибольшей степени дезоргани зует ся 
действием защитных механизмов.

Между интегральными показателями общей на-
пряженности психологической защиты и  уровня 
сформированности саморегуляции поведения об-
наружена обратно пропорциональная взаимосвязь 
только в группе пациентов с депрессией. Функ цио-
нирование психологических защит у  больных де-
прессией затрудняет процесс адаптации к  стресс-
факторам, препятствуя мобилизации активности 
при достижении ими субъектных целей.
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