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Аннотация. В условиях социокультурной травмированности российского общества формируют-
ся специфические социальные типы личности, что актуализирует вопросы их изучения. Цель 
работы – анализ особенностей социального типа личности «человек избегающий». Методоло-
гической основой исследования выступают теории общества травмы (Дж. Александер,  
П. Штомпка, Ж.Т. Тощенко) и антропосоциокультурный подход (антропосоциокультурный эво-
люционизм; Н.И. Лапин). Использовались общенаучные методы: анализ, синтез, обобщение, 
индукция, формализация, идеализация, типологизация, обобщение, анализ научной литерату-
ры, вторичный анализ данных. Полученные результаты и новизна исследования состоят в следу-
ющем: впервые продемонстрирован эвристический потенциал использования теории общества 
травмы Ж.Т. Тощенко и антропосоциокультурного подхода Н.И. Лапина для разработки кон-
цепции социального типа личности «человек избегающий» в обществе травмы; показана воз-
можность использования одного из важнейших защитных механизмов личности – избегания 
человеком пережитых им травмирующих ситуаций – как основания для выделения специфи-
ческого социального типа личности «человек избегающий»; выделены его особенности, фор-
мирующиеся под влиянием общества травмы: высокая тревожность, отсутствие чёткого образа 
желаемого будущего, ценностные ориентации на материальное благополучие, карьеру, семью, 
здоровье, гедонизм, склонность к асоциальному поведению. Именно наличие посттравматиче-
ской мотивации, лежащей в основе манифестируемых респондентом ценностных ориентаций, 
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«Человек избегающий» как социальный тип личности в российском обществе травмы

Введение
Актуальность исследования определяется 

важностью научного осмысления влияния ин-
тенсивной социокультурной турбулентности, 
происходящей как в России, так и вне её, на лю-
дей, живущих в нашей стране. Социокультур-
ные и психологические последствия эпидемии 
СOVID-19, проведения специальной военной 
операции и внешних экономических санкций 
носят мощный травматогенный характер. Перед 
отечественной социологией стоит целый ком-
плекс задач по изучению последствий глубоких, 
подчас катастрофических, социальных измене-
ний, с которыми Россия столкнулась не толь-
ко в последние три с половиной десятилетия, 
но и на протяжении всего периода XX–XXI вв. 
Их результаты многообразны и далеко не всег-
да позитивно сказываются на ценностных ори-
ентациях и других внутренних феноменах, ле-
жащих в основе социальных типов личности 
россиян.  

В социальных типах личности, которые 
формируются в том или ином обществе, кон-
центрированно выражаются его основные чер-
ты, достоинства и недостатки, проявляются 
тенденции общественного развития, как по-
ложительные, так и негативные. Без учёта их 
представленности в различных социальных 
группах невозможно эффективное осущест-
вление государственного управления на всех 
уровнях.

Актуализация этих вопросов также связана 
с возрастанием общественной потребности в 
человеческом измерении процессов, изучаемых 
социологией (Тощенко, 2012, с. 25). «Особую 
значимость среди новых явлений общест-
венного сознания на современном этапе раз-
вития российского общества приобрела его 
травмированность, выражающаяся в расколе,  

раздвоении, противоречивости конфликтности 
развития...»  (Тощенко, 2015, с. 37). 

Новая трактовка современной России как 
общества травмы требует обращения к анализу 
последствий такого состояния в человеческом 
аспекте, с социологических позиций – это, в 
частности, подробный анализ существующих 
социальных типов личности, ибо далеко не все 
из них исследованы достаточно подробно. При 
этом в изучении типов личности, которые обу-
словлены спецификой России, присущими ей 
как обществу травмы, на наш взгляд, существу-
ют некоторые «белые пятна». В последнее деся-
тилетие в актуальной социологической повест-
ке весьма редко встречается анализ социальных 
типов личности современного российского об-
щества, тем более в свете концепции общества 
травмы.

Под социальными типами личности в дан-
ной статье мы понимаем такие её типы, кото-
рые имманентны всему обществу травмы, неза-
висимо от социальной принадлежности ин-
дивида (разумеется, их распространённость в 
различных социальных слоях и группах неоди-
накова, однако изучение этого вопроса требу-
ет проведения специальных эмпирических ис-
следований и выходит за рамки нашей статьи). 
Отсюда вытекает цель нашего исследования –  
проанализировать особенности социального 
типа личности «человек избегающий» в россий-
ском обществе травмы.

Проблема исследования: противоречие между 
результатами многочисленных исследований, 
согласно которым у людей, живущих в обще-
стве травмы, действуют личностные защитные 
механизмы, влияющие на их ценностные ори-
ентации и социальное поведение, с одной сто-
роны, и отсутствием социологической интер-

выступает критерием отнесения личности к данному социальному типу. Результаты исследо-
вания могут быть использованы для развития социологических теорий личности, социологии 
культуры, социологии управления, социологии социальных изменений. Практическое значение 
имеет изучение распределения данного типа личности в различных социальных группах, стра-
тах и регионах страны. Одним из важных направлений будущих исследований выступает анализ 
влияния представителей данного типа личности на социальные процессы, происходящие в рос-
сийском обществе.

Ключевые слова: антропосоциокультурный подход, теория общества травмы, Россия как  
общество травмы, социальный тип личности, «человек избегающий», «человек самореализую-
щийся». 
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претации этой информации в контексте фор-
мирования специфического социального типа 
личности.

Предмет исследования – особенности соци-
ального типа личности «человек избегающий» 
в российском обществе травмы. Объект иссле-
дования – социальные типы личности, форми-
рующиеся в современной России в контексте её 
принадлежности к обществам травмы. 

Методология исследования
Методологической основой работы высту-

пают теории общества травмы (Дж. Александер, 
П. Штомпка, Ж.Т. Тощенко) и антропосоцио-
культурный подход (антропосоциокультурный 
эволюционизм; Н.И. Лапин). 

Концепт «общество травмы» в последние 
десятилетия стал уже привычным в среде со-
циологов: «Собственно теории травмы, приме-
няемые к анализу социетальных и социальных 
реалий, появились в конце XX – начале XXI в., 
что их авторы связали с нелинейным развити-
ем социума» (Кравченко, 2020, с. 61).  К числу 
этих учёных следует отнести Дж. Александера 
и П. Штомпку, на работы которых (как и ряда 
других зарубежных и отечественных социоло-
гов) опирается макросоциологический подход 
Ж.Т. Тощенко, согласно которому происходя-
щие в мире изменения становится всё сложнее 
описывать с помощью категорий «эволюция» и 
«революция»; автор вводит понятие «общество 
травмы», подробно описывая его отличитель-
ные особенности (Тощенко, 2020). В соответ-
ствии с его новаторским тезисом   «путь, по ко-
торому продвигается современная Россия, сле-
дует назвать путем, обусловленным социальной 
травмой в ее развитии» (Тощенко, 2020, с. 11). 

В контексте цели нашего исследования  
важным представляется сформулированное 
Ж.Т. Тощенко положение, в соответствии с  
которым «в обществах травмы велико вли-
яние эгоистических и групповых интересов»  
(Тощенко, 2020, с. 55). Логичен его вывод: 
«Травму России нанесли те группы, которые 
по недоразумению называют элитой» (Тощен-
ко, 2020, с. 60).

В настоящей статье мы опираемся на  
антропосоциокультурный подход (антропо-
социокультурный эволюционизм), созданный  
Н.И. Лапиным (Лапин, 2018). Учёный исполь-
зует понятие «общество травмы» применитель-
но к России, анализируя факторы, порождаю-

щие травмы как у населения страны в целом, 
так и у жителей различных регионов (Лапин, 
2021а). 

Следует отметить, что в отличие от Ж.Т. То-
щенко Н.И. Лапин рассматривает «процесс 
травмирования» российского общества в более 
широком временном диапазоне, начиная от ис-
токов российской государственности. Соглас-
но его суждению, основной источник травмы 
«…– это государство. Следовательно, мы име-
ем общество, травмируемое его государством»1.   

В одном из своих последних докладов  
Н.И. Лапин отмечает: «Синтезирующий харак-
тер идентификации индивида с множеством 
других членов данного общества означает его 
идентификацию, или выбор стратегии взаи-
модействий с обществом, в котором он суще-
ствует и с членами которого взаимодействует.  
Это – базовое взаимодействие людей. Смыслы 
этих обобщенных взаимодействий предлагаю 
характеризовать как гражданско-общественную 
культуру массовых взаимодействий населения с 
обществом как целым, которая влияет на раз-
личные виды деятельности людей. Имеются 
разные типы этой культуры, со своими свое-
образиями в каждой цивилизации, обществе-
стране» (Лапин, 2021b, с. 5–6).

Вводя понятие «гражданско-общественной 
культуры», Н.И. Лапин характеризует далее её 
как «…рутинную, симбиозно-травмогенную»  
(выделено Н.И. Лапиным – В.Н.), определяя в 
качестве источника культурных травм (Лапин, 
2021b, с. 5).

Учёный делает вывод: «Результатами такой 
культуры стали многие социокультурные трав-
мы населения, общества, государства, которые 
создавали и продолжают создавать опасные  
риски для существования России и угрозы для 
успешных ее ответов на новые большие вызо-
вы» (Лапин, 2021b, с. 6).

Таким образом, приведённые выше труды 
видных российских учёных ориентируют нас 
на анализ современного российского общества 
как «общества травмы», которому присущи се-
рьёзные конфликты и противоречия; одним из 
их основных источников выступает  «рутинная 

1 Общество травмы: между эволюцией и революци-
ей. Материалы ученых записок (2020).  Вып. 8 / руково-
дитель научно-издательского проекта М.К. Горшков. М.: 
ФНИСЦ РАН. 64 с. С. 25.
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симбиозно-травмогенная» культура, связанная 
с характером идентификации людей, взаимо-
действия между социальными группами и ин-
дивидами.

Подчеркнём, что анализ социальных типов 
личности невозможен без обращения к меж-
дисциплинарному подходу. Как справедливо 
отмечает С.А. Кравченко, в настоящее время 
«…возникает иной тип междисциплинарности, 
предполагающей возможность суммировать 
и использовать результаты отдельно взятых 
монодисциплин; его можно назвать результи-
рующей междисциплинарностью» (Кравчен-
ко, 2020b, с. 19). Соответственно, широко ис-
пользуется такой метод, как вторичный анализ 
данных социологических и психологических 
исследований.

Обзор литературы
Разработка и изучение различных социаль-

ных типологий (в т. ч. и личности) является од-
ним важных направлений современной социо-
логии. Например, данная тема детально рас-
смотрена в монографии известных российских 
авторов (Типологический анализ…, 2023).  
В наиболее широком смысле социальным ти-
пом личности можно назвать устойчивую сово-
купность признаков, характеризующих её как 
представителя определённой социальной общ-
ности в конкретную эпоху (Немировский, Не-
вирко, 2008).

Исследованию социальных типов личности, 
которые существуют в современной России, 
посвящено немало публикаций. Однако при-
сутствует тенденция к «повторению пройденно-
го». Например, в социологической литературе 
продолжается начатое в 90-х годах обсуждение 
соотношения среди населения страны групп 
с ориентациями, которые порождены ещё со-
ветской эпохой, с одной стороны, и «рыночно- 
демократическими» чертами личности – с дру-
гой, а также их роли в общественной жизни. 

Существуют разнообразные, ставшие клас-
сическими, типологии личности, основан- 
ные на философских, социологических, пси-
хологических, социально-антропологических  
теориях (А. Адлер, Р. Дарендорф, А. Кардинер,  
А. Маслоу, Р.К. Мертон, Дж. Мид, Э.Д. Рисмен, 
Э. Фромм, К. Хорни, Э. Шпрангер, К.Г. Юнг 
и др.). Многие из используемых в социологии 
типологий личности носят комбинированный, 
междисциплинарный характер.

Рассматривая отечественную традицию ис-
следований этого вопроса, нельзя не упомянуть 
известную работу Г.Л. Смирнова, которая стала 
своего рода нормативным ориентиром для ав-
торов, изучавших социалистическую действи-
тельность в 1970-е – 1980-е годы (Смирнов, 
1971). Впоследствии значимый вклад в пони-
мание сущности социального типа личности, 
сформировавшейся в социалистическом обще-
стве, внёс Ю.А. Левада, исследования которого 
не потеряли своей актуальности до настоящего 
времени (Левада, 1995).

В современной российской социологиче-
ской литературе практически общепризнанно, 
что существующая в обществе социальная ти-
пология личности в первую очередь отражает 
его социальную сущность: «Социально-харак-
терологические черты личности … обусловлены 
системой общественных отношений, особенно-
стями культуры, положением индивидов в со-
циальной структуре общества»2. 

Вместе с тем некоторые научные публика-
ции на эту тему страдают умозрительностью. 
Например, Г.И. Колесникова, опираясь на кон-
цепцию цивилизационных типов личности  
П. Сорокина, логично выделяет три социаль-
ных типа: восточный (созерцательный), запад-
ный (рациональный), российский (эмоцио-
нальный), указывая, что «…в современном рос-
сийском обществе одновременно сосуществуют 
два социальных подтипа личности: ориентиро-
ванный на традиционные ценности и с доми-
нантой к ценностям западным» (Колесникова, 
2018, с. 45). При этом данная типология, на наш 
взгляд, не учитывает всю сложность палитры 
социальных типов современного российского 
общества, игнорируя происходящие в нём про-
тиворечивые процессы, в т. ч. его социокультур-
ную «травмированность».

Другим примером является известная мо-
дель, автор которой, выделяя семь социальных 
типов личности, полагает, что «…для простоты 
можно ограничиться четырьмя типами: гар-
моничный деятель, эгодеятель, служитель и 
игрок». В эту синтетическую типологию вклю-
чён также критерий «осознанности»: «Основ-
ные социальные типы личности способны эво-
люционировать в зависимости от осознанности 

2 Ядов В.А. (2014). Социологический словарь / отв. 
ред. Г.В. Осипов и др. М. С. 454–455.
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собственной деятельности и нравственного вы-
бора» (Смирнов, 2011, с. 117). Обладая опреде-
лённой научной логичностью, авторские по-
строения слабо связаны как с действительно-
стью, в котором мы живём, так и с практикой 
социологических исследований, ибо их эмпи-
рическая интерпретация крайне затруднитель-
на, если вообще возможна. 

Опираясь на теорию общества травмы, раз-
работанную Ж.Т. Тощенко, Ю.Г. Волков анали-
зирует объективные процессы и события в жиз-
ни российского общества, послужившие факто-
рами формирования социокультурных травм. 
По его мнению, наиболее масштабные из них 
носят зачастую геополитический характер 
(Волков, 2022). Автор высказывает справедли-
вый тезис: «Социальные и культурные трав-
мы препятствуют и формированию креативно-
го типа личности…», «… Сформировать такую 
личность под гнетом травматичных представ-
лений и образов, вне здоровых горизонтальных 
социальных связей, атмосферы взаимного до-
верия, в ситуации острого социального и иму-
щественного неравенства просто невозможно» 
(Волков, 2022, с. 21). 

Однако в отечественной социологической 
литературе в целом отсутствует анализ специ-
фических особенностей социального типа лич-
ности, характерного для общества травмы. 

При этом в российской психологической 
науке опубликован ряд исследований, посвя-
щённых развитию личности в травмирующей 
ситуации. Так, в статье А.И. Красило анали-
зируется индивидуально-общественная фор-
ма психологической травмы (Красило, 2021). 
Представители этой науки активно рассма-
тривают влияние травматического опыта пан-
демии COVID-19 на психоэмоциональное со-
стояние и другие психологические особен-
ности людей (Исаева, Сутаева, 2021; Нестик, 
Журавлёв, 2021) и др. Целый ряд публикаций 
посвящён травматизации личности в процес-
се военных конфликтов (Бойко, Новикова, 
2019), их влиянию на психологическое состо-
яние общества (Нестик, 2023). Хотя в них не 
идёт речь о социальных типах личности, полу-
ченные данные целесообразно учитывать при 
анализе социально-психологических механиз-
мов формирования типа личности «человек  
избегающий». 

Вместе с тем нельзя не учитывать, что суще-
ствует широкий круг англоязычных публика-
ций, в которых анализируется влияние разного 
рода социокультурных травм (в т. ч. историче-
ских, психологических) с позиций социологии 
и смежных научных дисциплин на те или иные 
личностные конструкты. 

На наш взгляд, ключевым для понимания 
специфики социальных типов личности в об-
ществах травмы выступает понятие «комплекс-
ное посттравматическое стрессовое расстрой-
ство (комплексное ПТСР)»; согласно опреде-
лению, сформулированному авторами статьи, 
опубликованной авторитетным научным жур-
налом «The Lancet», это «тяжелое психическое 
расстройство, возникающее в ответ на трав-
мирующие жизненные события. Комплексное 
посттравматическое стрессовое расстройство 
характеризуется тремя основными кластерами 
посттравматических симптомов, а также хрони-
ческими и распространенными нарушениями 
регуляции эмоций, идентичности и взаимоот-
ношений» (Maercker et al., 2022). 

Так, на основании метаанализа и данных  
19 исследований (5971 человек)  была установ-
лена связь всех черт темперамента с симптома-
ми посттравматического стрессового расстрой-
ства независимо от пола людей, типа исследо-
вания, типа травмы, показателя темперамента 
и времени, прошедшего после травмы (Cyniak-
Cieciura, Zawadzki, 2021).  

В последние годы опубликованы результаты 
междисциплинарных эмпирических исследова-
ний, которые посвящены анализу изменений, 
возникающих в личности под влиянием раз-
личных видов социокультурных травм, напри-
мер межпоколенческой культурной травмы, 
связанной с геноцидом армян (Mangassarian, 
2016). Изучаются также посттравматический 
стресс, готовность к прощению и смысл жизни 
«у жителей регионов, переживающих продол-
жающееся насилие (Ближний Восток), наси-
лие в недавнем прошлом (Африка), насилие и 
бедствия в далеком прошлом (Кавказ) и недав-
ние стихийные бедствия (Карибский бассейн) 
(Tummala-Narra, 2022) и др. Характерно, что в 
некоторых междисциплинарных исследованиях 
травма рассматривается как коллективное за-
болевание и первопричина затяжных социаль-
ных конфликтов (см., например, Rinker, Lawler, 
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2018 и др.). По мнению A.M. Subica и B.G. Link, 
«после культурной травмы пострадавшие груп-
пы оказываются в социально невыгодном по-
ложении и подвергаются всепроникающему 
стрессу, стигматизации и ограничению ресур-
сов, что закрепляет неравенство в отношении 
здоровья». Соответственно, культурная травма 
может представлять собой неизученную фун-
даментальную причину социального неравен-
ства в отношении здоровья (Subica, Link, 2022). 

В последние годы нередко делается акцент 
на путях преодоления последствий социо-
культурных травм для человека. Например,  
T. Glebova, С. Knudson-Martin проанализирова-
ли проблему влияния социокультурной травмы 
на личность человека в контексте несправед-
ливости, связанной с тоталитаризмом, войной 
и сопутствующими лишениями, рассмотрев в 
данном контексте практические способы прео-
доления таких травм (Glebova, Knudson-Martin, 
2023).

Рассматриваются также результаты социо-
культурных травм в современной России и не-
которых других постсоветских странах. В част-
ности, E.V. Miskova на основе автоэтногра-
фической методологии изучала последствия 
исторических и культурных травм, пережитых 
за последнее столетие несколькими поколени-
ями семей в России. К подобным событиям ав-
тор относит «войны, репрессии и радикальные 
социально-экономические и политические из-
менения, произошедшие за последние три де-
сятилетия после распада Советского Союза». 
В статье показаны способы преодоления ста-
рых травм и внутренних конфликтов в контек-
сте вызванных ими текущих социальных про-
блем, таких «как низкое институциональное 
и межличностное доверие, гендерное и поко-
ленческое неравенство, а также коллективные 
эмоциональные процессы отрицания, потери и 
вины» (Miskova, 2023, р. 31).

Опираясь на результаты опросов, проведён-
ных «в октябре и ноябре 2014 г., до начала сту-
денческих протестов и Евромайдана в Украине» 
(Długosz et al., 2020, р. 18) по репрезентативным 
выборкам в постсоветских странах, относящих-
ся к «обществам травмы»: России (N = 992), 
Беларуси (N = 1034), Молдове (N = 970) и  
Ук раине (N = 1000), польский исследователь 
установил, что адаптации людей к изменениям 
в постсоветских обществах способствует мо-

лодой возраст. Молодое поколение имело бо-
лее высокий уровень счастья, лучше оценивало 
свое материальное положение, свое положение 
в социальной иерархии и перспективы на буду-
щее. Наиболее высокий уровень удовлетворен-
ности демократией отмечен в Беларуси и Рос-
сии. «Россияне и белорусы, а затем молдаване 
расположились на высоких позициях в конти-
нууме адаптации к социальным изменениям, а 
украинцам удалось адаптироваться к системе 
в самой низкой степени» (Długosz et al., 2020,  
р. 9). Кыргызстан, включённый в последние 
десятилетия в сложные переходные процессы, 
также является «обществом травмы», что «отра-
жается на особенностях массового сознания и 
личности» (Сорочайкина, 2020, с. 116).  

В целом исследования различных авторов 
показывают, что в обществе травмы, существу-
ющем в разных странах мира (и российский со-
циум не является исключением), складываются 
существенно искажённые типы личности. 

Результаты исследования
Логично возникает вопрос о специфике со-

циальных типов личности, формирующихся в 
обществе травмы. Традиционно одним из ос-
новных критериев социальной типологизации 
личности выступают ее ценностные ориента-
ции. Следует согласиться с мнением, согласно 
которому «социальный тип личности зависит 
от того, каков сам социум, и в особенности – 
каковы его приоритетные ценности» (Волков, 
2021, с. 18). При этом именно они в социологии 
являются важными индикаторами последствия 
травмированности общества (разумеется, мож-
но говорить также о потребностях, разного рода 
эмоциональных феноменах, как, впрочем, и о 
самом социальном поведении человека).

В социологических исследованиях обычно 
определяется ценность, к реализации которой 
стремится респондент. Думается, что представ-
ление о том, что мотивация социального пове-
дения может быть основана только на стрем-
лении к реализации тех или иных ценностей, 
является несколько упрощённым. Оно не учи-
тывает существование значительного спектра 
поведенческих мотиваций, основанных не на 
стремлении к реализации социальной ценно-
сти, а опирающихся на избегание возможного 
повторения каких-либо негативных травми-
рующих человека событий и их последствий.  
Череда социокультурных травм и катастроф:  

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/disadvantaged-group
https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/disadvantaged-group


207Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз       Том 17, № 1, 2024

Немировский В.Г. ВОПРОСЫ  ТЕОРИИ  И  МЕТОДОЛОГИИ

война в Афганистане, развал Советского Сою-
за, боевые действия в «горячих точках» на гра-
ницах страны, две Чеченские войны, война в 
Грузии (2008 г.), боевые действия на Донбассе, 
пандемия COVID-19, СВО породили в стра-
не интенсивную социокультурную турбулент-
ность. Широкое распространение получили 
состояния аномии, эксклюзии, стресса, фру-
страции, депривации и связанная с ними пост-
травматическая мотивация, в наиболее общем 
виде основанная на стремлении человека избе-
жать повторения травмирующей ситуации и её 
последствий. 

Соответственно, в обществе травмы можно 
выделить два вида социальной мотивации, ко-
торые лежат в основе соответствующих типов 
личности: а) направленную на самореализа-
цию и б) посттравматическую, вытекающую из 
желания избежать повторения травмирующей 
ситуации. 

Первый из них включает ориентации на лю-
бые ценности, которые рассматриваются чело-
веком как способ самореализации. Это могут 
быть, например, творчество, профессиональная 
деятельность, семья и т. п. Логично определить 
такой тип как «человек самореализующийся».

При этом общество травмы массово порож-
дает социальный тип личности, в основе пове-
дения которого лежит стремление под действи-
ем механизма психологической защиты избе-
жать повторения пережитых разнообразных 
социокультурных, психологических травм, 
любого негативного жизненного опыта (и его 
последствий), полученного не только в пери-
од социализации, но и в любой последующий 
период жизни человека3. Соответственно, это  
«человек избегающий». О принадлежности к 
нему могут свидетельствовать, например, 
ориентации на ценности «власть», «безопас-
ность» или «свобода», «богатство», которые в 
той или иной мере отражают испытываемый 

3 Существуют и другие психологические защитные 
механизмы, однако именно избегание, на наш взгляд, 
может выступать основанием для выделения специфи-
ческого социального типа личности в обществе травмы. 
Иные защитные механизмы личности (например, су-
блимация, вытеснение и др.) гораздо менее значимы для 
формирования общественно значимых ценностных ори-
ентаций человека, детерминируя его поведение, главным 
образом, на межличностном уровне. Подробное обосно-
вание этого факта выходит за рамки данной статьи.

человеком дефицит ощущения безопасности.  
Так, в основе ориентации на богатство часто ле-
жит стремление избежать повторения негатив-
ных переживаний, порождённых уже испытан-
ными (или увиденными) когда-либо нищетой 
или бедностью. Стремление человека к власти 
в большинстве случаев выражается в реализа-
ции травмированного чувства безопасности. 
Если в процессе социализации (чаще на ранних 
стадиях) человек утрачивал контроль над соб-
ственной жизнью, в дальнейшем он пытается 
обрести максимум власти над окружающими 
людьми любыми способами. Соответственно, 
её достижение выступает средством избегания 
негативных переживаний, которые проявля-
ются в таких хорошо регистрируемых социоло-
гическими методами феноменах, как тревож-
ность, разного рода социальные страхи и риски. 
Компаративный анализ данных, полученных 
в России в целом и нескольких её регионах по 
методике, разработанной под руководством  
Н.И. Лапина, показал, что любые социаль-
ные страхи выступают мощным фактором со-
циокультурных деформаций таких важных ха-
рактеристик жизненного мира человека, как 
локус контроля, степень пессимизма/опти-
мизма и удовлетворённость жизнью (Неми-
ровский и др., 2018). Одним из важных пока-
зателей травмированности российского об-
щества является состояние тревожности, о 
чём свидетельствуют различные опросы жи-
телей страны4. Сказанное относится и к де-
прессивным состояниям. Опрос, проведен-
ный Институтом психологии РАН совмест-
но с ВЦИОМ в сентябре 2023 года, показал, 
что клинический (выделено мною – В.Н.) 

4 В результате еженедельных замеров обществен-
ного мнения в течение последнего года (декабрь 2022 –  
декабрь 2023 г.) на вопрос «Какое настроение, по Ва-
шему мнению, преобладает сегодня среди Ваших род-
ных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тре-
вожное?»,  значительная доля респондентов (от 39 до 
47%) выбирали вариант ответа «тревожное» (Факторы 
формирования общественного мнения. Настроение 
окружающих. Опрос «ФОМнибус» 8–10 декабря. URL: 
https://media.fom.ru/fom-bd/d49no2023.pdf (дата об-
ращения 21.12.2023)). Также, согласно исследованию 
аналитического центра НАФИ, большинство жителей 
России (70%) в той или иной степени испытывают тре-
вогу (ForbesLife. 16.03.2022. URL: https://www.forbes.
ru/forbeslife/459195-70-rossian-ispytyvaut-trevogu-iz-za-
slozivsejsa-social-no-ekonomiceskoj-situacii (дата обраще-
ния 21.12.2023)).

https://www.forbes.ru/forbeslife/459195-70-rossian-ispytyvaut-trevogu-iz-za-slozivsejsa-social-no-ekonomiceskoj-situacii
https://www.forbes.ru/forbeslife/459195-70-rossian-ispytyvaut-trevogu-iz-za-slozivsejsa-social-no-ekonomiceskoj-situacii
https://www.forbes.ru/forbeslife/459195-70-rossian-ispytyvaut-trevogu-iz-za-slozivsejsa-social-no-ekonomiceskoj-situacii
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уровень симптоматики депрессии на основе  
самоотчётов присутствует у 32%, тревоги — у 18%  
респондентов5. При этом существует социаль-
ная дифференциация в проявлении этих со-
стояний, что, по нашему мнению, прямо сви-
детельствует о принадлежности носителей 
социального типа «человек избегающий» к кон-
кретным общественным группам: «В целом мо-
ниторинговые исследования Института психо-
логии РАН в 2020–2023 годах … показывают, 
что в условиях кризисов наиболее подвержены 
тревожно-депрессивным состояниям предста-
вители молодежи в возрасте 18–24 лет, жен-
щины, респонденты с низким уровнем дохо-
дов, люди с высшим образованием и работники 
частного сектора»6. Именно наличие посттрав-
матической мотивации (или её отсутствие), ле-
жащей в основе манифестируемых респонден-
том ценностных ориентаций, выступает кри-
терием отнесения личности к тому или иному 
социальному типу.

Обсуждение
Рассмотрим подробнее особенности соци-

альных типов личности «человек избегающий» и 
«человек самореализующийся». Для этого обра-
тимся к социально-психологическим харак-
теристикам ценностных типов, которые были 
получены с помощью широкого спектра из-
вестных методик: тест смысложизненных ори-
ентаций (СЖО), самоактуализационный тест 
(САТ), опросник уровня субъективного кон-
троля (УСК), опросник самоотношения (ОСО), 
16-факторный личностный опросник (16PF), 
миннесотский многоаспектный личностный 
опросник (MMPI) и др. (Яницкий, 2020). Дан-
ным автором были использованы различные 
случайные и неслучайные выборки; в целом 
число респондентов составило около 10 000 че-
ловек.

С помощью кластерного анализа выделены 
три психологических типа, которые представ-
ляют собой различные системы ценностных 
ориентаций: «адаптирующийся» тип (ориента-
ции: здоровье, материальная обеспеченность, 

5 Нестик Т. (2023). Психологическое состояние 
российского общества в условиях СВО // Социодиггер.  
Т. 4. Вып. 9 (28). URL: https://sociodigger.ru/articles/
articles-page/psikhologicheskoe-sostojanie-rossiiskogo-
obshchestva-v-uslovijakh-svo (дата обращения 21.12.2023).

6 Там же.

«свобода от», развлечения) –  29% респонден-
тов, «социализирующийся» тип (соответствен-
но, семья, карьера, общественное признание) – 
46% и «индивидуализирующийся» тип (само-
реализация, творчество, «свобода для», терпи-
мость) – 25%. При этом для представителей 
«адаптирующегося» типа характерны высо-
кая тревожность и фрустрационная напряжен-
ность; «социализирующемуся» присущи кон-
формность, зависимость и экстернальность; 
«индивидуализирующийся» тип имеет такие 
особенности, как высокая осмысленность жиз-
ни, интернальность и позитивная Я-концепция 
(Яницкий, 2020, с. 197).

Судя по приведённым психологическим 
особенностям, образующим ценностные ори-
ентации, социальный тип личности «человек 
избегающий» манифестируется через «адап-
тирующийся» и «социализирующийся» типы 
ценностных ориентаций, «человек самореа-
лизующийся» – «индивидуализирующийся».  
Отметим, что в нашем обществе не столь много 
людей, избежавших социокультурной (психо-
логической) травматизации как в процессе ран-
ней социализации, так и в своей последующей 
жизни. Поэтому при эмпирическом анализе 
доля представителей типа «человек избегающий» 
в большинстве случаев всегда будет больше, чем 
доля носителей типа «человек реализующийся»; 
не случайно данный социальный тип описы-
вается характеристиками двух указанных выше 
ценностных кластеров (в совокупности состав-
ляющих 75% респондентов).

Основываясь на приведённых в цитируемой 
работе данных (а также ряде предшествующих 
публикаций М.С. Яницкого и его коллег), где 
используется опросник временной перспекти-
вы (ZTPI) и методика «Семантический диффе-
ренциал времени» (СДВ), можно сделать вы-
вод, что носители социального типа «человек 
избегающий» склонны, часто неосознанно, от-
вергать своё прошлое и настоящее, а зачастую 
и будущее. Напротив, социальный тип «человек 
самореализующийся», как правило, высоко оце-
нивает свое прошлое. Между тем осмыслен-
ность «прошлого является наиболее важным 
для благоприятного переживания последствий 
перенесенного стресса…» (Яницкий, 2020), под 
перманентным воздействием которого находит-
ся «человек избегающий».
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На основе эмпирических исследований 
было выявлено, что «адаптирующийся» тип в 
перспективе ориентирован на высокий доход, 
карьеру и создание семьи; «социализирующий-
ся» – на высокий доход, карьеру и образование; 
«индивидуализирующийся» – на образование, 
самосовершенствование и творчество (Яниц-
кий, 2020). 

К психологическим особенностям регуля-
ции социального поведения представителей 
адаптирующегося ценностного типа относит-
ся мотивация, основанная на страхе, следова-
ние нормам, чтобы избежать наказания. Ан-
тисоциальное поведение не является непри-
емлемым и может реализоваться, если риск 
разоблачения оценивается как невысокий. 
Для представителей «социализирующегося» 
типа базовым механизмом социального кон-
троля является стыд, следование принятым 
в группе нормам, чтобы избежать осуждения 
со стороны значимых других. Если в качестве 
референтной выступает асоциальная или ан-
тисоциальная группа, то высока вероятность 
девиантного и делинквентного поведения. На-
против, «индивидуализирующийся» тип об-
ладает внутренней регуляцией поведения, ин-
тернализованностью социальных норм. Ос-
новным механизмом регуляции поведения 
выступает вина, следование принятым нор-
мам и правилам (Яницкий, 2020, с. 199).

К важным особенностям поведения в эко-
номической сфере у «адаптирующегося» типа 
относится приоритет материального благопо-
лучия. Типично ощущение нехватки денег, 
приемлемы незаконные способы обогаще-
ния. Деньги и собственность воспринимаются 
как источник благосостояния и удовольствий.  
У представителей «социализирующегося» типа 
материальное благополучие ассоциируется с 
высоким социальным статусом. Характерна 
подверженность рекламе. Типична ориентация 
на приобретение дорогих и престижных вещей. 
В отличие от двух предшествующих, для пред-
ставителей «индивидуализирующегося» типа 
материальная обеспеченность носит инстру-
ментальный характер, выступая средством, пре-
жде всего получения образования и самораз-
вития. Деньги ассоциируются со свободой и 
с возможностью самореализации (Яницкий, 
2020). 

Согласно результатам опроса, проведённого 
ВЦИОМ в декабре 2022 года по выборке, ре-
презентирующей население РФ в возрасте от 
14 до 35 лет, в массовом сознании молодёжи с 
большим отрывом доминируют две ориента-
ции: «высокий уровень благополучия» (58%) 
и «жить спокойно, работая и заботясь о семье» 
(54%)7. 

Как видим, на основе своих жизненных 
ориентиров большинство представителей со-
временной российской молодёжи могут быть 
отнесены к типу «человек избегающий».

Дети-сироты, проживающие в различных 
государственных учреждениях, относятся к од-
ной из социальных групп, находящихся в состо-
янии социокультурной и психологической 
травмированности, стойкой фрустрации и экс-
клюзии. По сути, это своеобразная «микромо-
дель» общества травмы. Логично полагать, что 
среди них преобладает социальный тип лично-
сти «человек избегающий». 

Психологическое исследование, проведён-
ное среди этой категории подростков (исполь-
зовались методики М. Рокича «Терминальные 
и инструментальные ценности», а также метод 
ассоциаций), показало, что в целом высокозна-
чимыми ценностями у них являются «любовь, 
материально обеспеченная жизнь, счастливая 
семейная жизнь, наличие хороших и верных 
друзей, удовольствия» (Яковлева, 2021). При-
чём наиболее высокий ранг они присвоили тер-
минальной ценности «материально обеспечен-
ная жизнь» – 96%. 

Только у 12% сирот есть осмысленные цели, 
имеющие временную перспективу. На фоне 
низкого общего показателя осмысленности 
жизни это может означать прожектерство, при 
котором цели не подкреплены готовностью не-
сти ответственность за их реализацию. У 36% 
сирот цели ограничены актуальным настоя-
щим, иными словами, они живут заботами се-
годняшнего дня (Яковлева, 2021, с. 123).

Эти данные чётко корреспондируют с  
результатами исследований, проведённых сре-
ди населения России по репрезентативной  

7 Ценности молодежи // ВЦИОМ НОВОСТИ. 
14.12.2022. URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi (дата обращения 
21.12.2023).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/cennosti-molodezhi
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выборке ( n = 700), согласно которым полови-
на «населения не имеет явной цели и воплоща-
емого образа собственного будущего» (Карача-
ровский, Шкаратан, 2019, с. 8). У тех же, кто 
сформулировал свои жизненные цели, «доми-
нирует вопрос улучшения жилищных условий, 
связанный с задачами преумножения недви-
жимого имущества» (Карачаровский, Шкара-
тан, 2019, с. 9). Между тем в психологическом 
плане ориентация на ценность «жилище» во 
многом является манифестацией внутренней 
тревожности человека и его неудовлетворён-
ной потребности в безопасности.

Отсюда логично вытекает вывод, что в рос-
сийском обществе травмы преобладает соци-
альный тип личности «человек избегающий». 
Одной из его характеристик является склон-
ность к страданию, высокая тревожность.  
В исследовании А.А. Мироновой и А.Н. Татар-
ко использовались данные Шестой волны Все-
мирного обзора ценностей (World Value Survey). 
Были отобраны три группы стран (всего 15) на 
основе индекса восприятия коррупции: с низ-
ким, средним и высоким уровнем коррупции (в 
числе последних – Россия). Анализ проводился 
с использованием моделирования структурны-
ми уравнениями. Выявлено, что уровень стра-
дания, измеренный через показатели тревожно-
сти (макро- и микротревоги), имеет существен-
ную взаимосвязь с приемлемостью коррупции 
(Миронова, Татарко, 2021). Соответственно, 
одним из последствий широкой распростра-
нённости этого социального типа личности в 
современной России является малоэффектив-
ная борьба с коррупцией.

С целью эффективного анализа социальных 
типов личности, существующих в современной 
России, целесообразно расширить спектр ис-
пользуемых сегодня для этого теоретико-мето-
дологических оснований. Так, анализ состоя-
ния антиномичности общественного сознания 
постсоветской России, сосуществование в нём 
практически по всем направлениям двух вза-
имоисключающих друг друга позиций, кото-
рые в одинаковой мере (или примерно в оди-
наковой пропорции) претендуют на истинность  
(Тощенко, 2015, с. 17, 39), требует применения 
соответствующих подходов. Ю.М. Пасовец по-
казала возможности использования двухчлен-
ной политомии как эффективного методиче-
ского инструмента социологического иссле-

дования (Пасовец, 2023). К сожалению, она 
обошла вниманием применение китайского 
принципа «инь-ян», что было бы логично, по-
скольку выражает, в том числе, использование 
политомии. Данный принцип позволяет ис-
пользовать альтернативные дискурсы для раз-
личных интерпретаций значения социальных 
явлений и процессов8. 

Очевидно, было бы логично опираться на 
методологический подход инь-ян также пото-
му, что он, по мнению D. Chimenson et al., по-
зволяет более адекватно отразить глубокие 
сложности русской культуры. С учетом мате-
риалов представительных кросс-культурных 
исследований авторы обосновано доказыва-
ют, что «существующие исследования россий-
ской культуры с использованием доминирую-
щей многомерной теории культуры (например, 
Хофстеде) не в состоянии уловить динамику 
культурных ценностей, проявляющихся в рос-
сийском бизнесе и обществе» (Chimenson et al., 
2022). Данные выводы прямо корреспондируют 
с важным методологическим тезисом, сформу-
лированным Ж.Т. Тощенко: «Россия представ-
ляет собой травмированное общество, которо-
му присущи противоречивые, взаимоисклю-
чающие ориентации и установки» (Тощенко, 
2015, с. 50).

Нельзя не обратить внимание, что в совре-
менной зарубежной социологии и смежных 
дисциплинах присутствует обращение к изуче-
нию и использованию китайской научной ме-
тодологии, в частности принципа инь-ян. 
Например, D.A. Palmer поднимает вопрос о 
практически полном отсутствии Китая в ис-
следованиях в качестве источника материа-
лов для построения теоретических концепций 
и моделей в господствующей социологии и 
антропологии (Palmer, 2022). Как известно, 
существует конфуцианская социология, ко-
торая, по мнению L.Young-chan, может стать 
связующим звеном между восточноазиатской 
социологией, основанной на восточных иде-
ях, и мировой социологией, которую в насто-
ящее время возглавляет западная социология 
(Young-chan, 2010).

8 В своё время нами был разработан методологиче-
ский подход в рамках постнеклассической социологии с 
использованием концепции «инь-ян», неоднократно ре-
ализованный в различных исследованиях (см., например, 
Немировский, 2006, с. 13–14, и др.).
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Можно назвать целый ряд исследований в 
сфере анализа социальных и культурных цен-
ностей, использующих данный подход. Так,  
T. Fang, «опираясь на традиционную китайскую 
философию инь-ян, концептуализирует культу-
ру как обладающую изначально парадоксаль-
ными ценностными ориентациями, что позво-
ляет ей охватывать противоположные черты 
любого данного культурного измерения» (Fang, 
2012, р. 25). К. Kyong-Dong для интерпретации 
значения центральных теоретических принци-
пов социальных изменений, модернизации и 
развития также использует классическую вос-
точноазиатскую диалектику инь-ян, которая, 
по его мнению, является одним из наиболее 
влиятельных направлений мысли как в конфу-
цианстве, так и в даосизме (Kyong-Dong, 2017). 
Достаточно популярен тезис, в соответствии с 
которым концепция инь-ян может быть рас-
смотрена как способ социологического объяс-
нения, позволяющего объединить восточные и 
западные исследовательские подходы (Redding, 
2017). 

Безусловно, использование данной модели 
в настоящее время не является мейнстримом в 
современной западной социологии, однако от-
вергать перспективность его применения вряд 
ли целесообразно. Наметившийся в России гео-
политический «поворот на Восток» требует бо-
лее внимательного отношения и к концептуаль-
ным подходам соседних стран, реализуемым в 
социологической науке. В целом можно кон-
статировать, что теория общества травмы, как 
и концепция антропосоциокультурного (антро-
посоциетального) подхода, обладает глубоким, 
пока не раскрытым эвристическим потенци-
алом (во многом связанным с возможностью 
междисциплинарного анализа), в т. ч. в сфере 
изучения формируемых им социальных типов 
личности.

Заключение
Перспективные направления исследований
Итак, на основании проведённого анализа 

можно выдвинуть теоретическое положение, 
согласно которому социальный тип личности 
выражает базовую стратегию взаимодействия 
человека с обществом, понятие которой пред-
ложил Н.И. Лапин. Для современной России 
как общества травмы характерно динамичное 

сосуществование двух основных типов лично-
сти: «человек избегающий» и «человек самореа-
лизующийся». К различным проявлениям типа 
«человек избегающий» относятся, по нашему 
мнению, выделенные Ж.Т. Тощенко семь фан-
томных типов личности на основе таких ин-
дикаторов, «как власть, капитал и слава с уче-
том социально-психологических особенностей 
личности», характерных для элитных групп 
общества травмы (Тощенко, 2015, с. 10–11). 
Судя по данным эмпирических исследова-
ний, тип личности «человек избегающий» 
количественно преобладает среди населения  
страны.

Логично предположить, что представители 
данного типа в силу своего стремления к сред-
ствам преодоления (вытеснения) негативных 
переживаний чаще будут иметь более высокий 
социальный и экономический статус по сравне-
нию с теми индивидами, кто относится к типу 
«человек самореализующийся».

  Отметим, что указанные типы не являются 
единственными в палитре личностных типов 
современного российского общества, а допол-
няют уже существующие типологии, которые 
выделяются по иным основаниям. Соотноше-
ние типов личности «человек самореализую-
щийся» и «человек избегающий» может слу-
жить одним из эмпирических показателей 
степени травмированности общества. Соответ-
ственно, области применения результатов насто-
ящих исследований представляют собой в тео-
ретическом плане развитие социологических 
теорий личности, социологии культуры, соци-
ологии управления, социологии социальных 
изменений. Прикладное значение авторских 
разработок выражается в возможности приме-
нения данной типологии в качестве средства 
оценки последствий травматических измене-
ний в различные периоды времени как в одной 
стране, так и в разных странах мира. Немалый 
практический интерес имеет также дальнейшее 
изучение распределения подобных типов лич-
ности в различных социальных группах и клас-
сах в России. 

Представляется, что указанные научные  
результаты могут быть положены в основу кон-
цепции «социальной типологии личности в  
обществе травмы».
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The “Avoidant Individual” as a Social Personality Type  
in the Russian Trauma Society

Abstract. In the context of socio-cultural traumatization of Russian society, specific social personality 
types are formed, which require the attention of researchers. The aim of the work is to analyze the 
“avoidant individual” as a social personality type. The methodological basis of the work includes the 
theories of trauma society (J. Alexander, P. Sztompka, Zh.T. Toshchenko) and the anthroposociocultural 
approach (anthroposociocultural evolutionism; N.I. Lapin). We used general scientific methods: analysis, 
synthesis, generalization, induction, formalization, idealization, typologization, generalization, analysis 
of scientific literature, secondary data analysis. The results obtained and the novelty of the study are as 
follows: we were the first to demonstrate the heuristic potential of using Zh.T. Toshchenko’s theory of 
trauma society and N.I. Lapin’s anthroposociocultural approach to develop a concept of the “avoiding 
individual” as a social personality type in a trauma society; we showed the possibility of using a crucial 
protective mechanism – avoidance of traumatic situations experienced by an individual – as a basis 
for identifying a specific social personality type “avoidant individual”; we defined its features that are 
formed under the influence of trauma society: high anxiety, lack of a clear image of the desired future, 
value orientations on material well-being, career, family, health, hedonism, a tendency toward antisocial 
behavior. It is the presence of post-traumatic motivation, which underlies the value orientations 
manifested by the respondent, that acts as a criterion for classifying a person as belonging to this social 
type. The findings of the research can be used for the development of sociological theories of personality, 
sociology of culture, sociology of management, sociology of social change. It is of practical importance to 
study the distribution of this type of personality in various social groups, strata and regions of the country. 
One of the important areas of future research is to analyze the influence of representatives of this type of 
personality on the social processes taking place in Russian society.

Key words: anthroposociocultural approach, theory of trauma society, Russia as a trauma society,  
social personality type, “avoiding individual”, “self-fulfilling individual”.
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