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Актуальность исследования. В современном 
научном дискурсе проблема ограничения/самоо-
граничения, в большей степени, рассматривается 
в философской литературе. В античной философии 
А. Августин [1] определял самоограничение как 
один из способов достижения добровольного акта 
обретения моральной свободы от внешних привя-
занностей, заблуждений и страстей. В.П. Шкоринов 
[9] отмечает, что под самоограничением следует 
понимать субъективно-личностное, добро вольное 
ограничение человеком са мого себя, ограничение, 
идущее не извне, а как внутренняя интен ция созна-
ния и осуществляемое им на основе личных убеж-
дений и потребностей. Другие авторы, например 
А.А. Столяров [1], рассматривают самоограничение 
как полный или частичный отказ от некоторых 
объектов реальной действительности или от осу-
ществления каких-либо действий для достижения 
определенных целей. В психологических исследо-
ваниях о феномене самоограничения упоминает 
Р.М. Грановская [2], которая рассматривает и связы-
вает данный феномен с такими понятиями ,как «само-
отречение» и «самоотвержение». Л.Ф. Шеховцова [7] 
и Ю.М. Зенько [3] рассматривают самоограничения 
в рамках святоотеческой психологии, связывая его 
с понятием добродетели. В.Ю. Антонов считает, что 
самоограничение неразрывно связанно с понятием 
свободы: «Свобода есть человеческое отношение, 
оптимальная форма связи человека с другими людь-
ми, а через них и с собой, и миром в целом, адекват-
ный (соответствующий природе бытия) способ его 
существования как личности. Свобода неотделима 
от конкретной исторической и социокультурной 
ситуации, целеустремленности, избирательности; 

это – всегда свобода в каком-то определенном от-
ношении …». Д.А. Леонтьев [4] рассматривает са-
моограничения через феномен самодетерминации, 
связывая его с личностным потенциалом и свободой, 
характеризуя свободу как определённую форму ак-
тивности и ответственность как определённую форму 
регуляции, которые слившись, порождают феномен 
самодетерминации – свободной саморегулируемой 
активности зрелой личности. «Там, где они не слива-
ются, возникают феномены квазиответственности, 
лишенной свободы, и квазисвободы, лишенной от-
ветственности» [4, c. 56].

В.И. Моросанова [5] отмечает, что самоограниче-
ние связанно с осознанной саморегуляцией, кото-
рое предполагает дости жение «внутренних» целей 
самореализации и самосовершенствова ния своих 
субъектных и личностных качеств и с направленно-
стью на изменение своего состояния и поведения. 
Также автор выделяет, что «базисным сущностным 
признаком че ловека как субъекта своего многооб-
разного бытия является его спо собность к целена-
правленной активности, ее инициации, построению 
и управлению. Субъектность проявляется при этом, 
в первую очередь, в самодетерминации, в самостоя-
тельной организации и управлении, т.е. по существу 
в осознанной саморегуляции своей деятельности 
во всех ее содержательных и структурных моментах. 
Таким образом, именно способность к осознанной 
саморегуляции и является психоло гическим крите-
рием человека как субъекта» [5, c. 81]. Это отмечает 
и К.В. Карпинский [7], связывая самоограничение 
с таким понятием как субъектность – это высшее и ин-
тегральное проявление способности личности к са-
морегуляции и самодетерминации в определенном 
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виде произвольной человеческой активности, пишет 
автор, которое базируется на личностном потенциале, 
аккумулированном по ходу индивидуального раз-
вития [7]. Исходя из вышеперечисленных характе-
ристик самоограничения, можно предположить, что 
в сфере межличностного общения самоограничения 
будут функционировать как субъектно-личностные 
ограничения себя одним или двумя партнерами. 
Данное субъектно-личностное ограничение будет 
проявляться в полном или частичном отказе от опре-
деленных видов общения, от способов и стратегий 
взаимодействия, от переживания и сопереживания 
определенных событий, от различных видов отноше-
ний и взаимоотношений. Поэтому одной из главных 
функций самоограничения в сфере межличностного 
общения является определение границ и пределов 
взаимодействия, ведущих к такому типу общения, ко-
торое соответствует ценностно-потребностной сферы 
субъектов общения, их социално-психологическим 
свойствам. В основе выбора самоограничений лежит 
механизм угрозы базовым ценностям, связанным со 
сферой общения.

Цель исследования: изучение взаимосвязей меж-
ду субъктно-личностными особенностями участников 
исследования и выраженностью самоограничения. 

Предмет исследования: субъектно-личностные 
особенности и выраженность самоограничения.

Гипотеза исследования: комплекс субъектно-
личностных особенностей может быть взаимосвязан 
с уровнем выраженности самоограничеия.

В качестве эмпирического объекта исследова-
ния выступили 2 возрастные группы респондентов. 
Первая группа в возрасте 20–25 лет (25 мужчин 
и 25 женщин). Вторая группа респондентов 45–50 лет: 
мужчин – 25, женщин – 25. Общая выборка составила 
100 человек.

Методиками эмпирического исследования вы-
ступили тест-опросник А. Мехрабиана «Измерение 
мотивации достижения», методика «УСК» (Дж. Роттер), 
методика «Ценностные ориентации» (М. Рокич), а так-
же авторская методика «Измерение выраженности 
тенденции к самоограничению», которая была разра-
ботана непосредственно для данного исследования. 
Методика разрабатывалась с учетом ценностного 
подхода (В.П. Шкоринов), в нее включены восем цен-
ностей, которые респондентам предлагается оценить 
(от 1 до 5 баллов) по шкале «степень значимости» и по 

шкале их реализации. Сумма этих 2-х шкал является 
количественным показателем выраженности общей 
тенденции к самоограничению.

С целью обработки полученных данных исполь-
зовались следующие математические процедуры: 
Statistica 6.0; методы анализа Wilcoxon Matched Pairs 
Test и Mann-Whitney.

Результаты и выводы. Полученные данные эм-
пирического исследования показали, что респон-
денты с низким уровнем выраженности тенденции 
к самоограничению характеризуются низкой моти-
вацией к достижению успеха и экстернальностью. 
Основными терминальными ценностями для них 
выступают: «здоровье», «познание», «свобода», 
«творчество», а первоочередными инструменталь-
ными ценностями являются такие качества как: 
«жизнерадостность», «чуткость», «широта взглядов», 
«образованность», «честность». Для респондентов 
с высоким уровнем выраженности тенденции к са-
моограничению характерна высокая мотивация 
достижения успеха и интернальность. Основными 
терминальными ценностями для них выступают 
«активная деятельная жизнь», «интересная рабо-
та», «материально обеспеченная жизнь», «наличие 
хороших и верных друзей», «продуктивная жизнь», 
а в качестве «ведущих» инструментальных цен-
ностей – «исполнительность», «независимость», 
«рационализм», «самоконтроль», «твердая воля». 
Таким образом, проведенное исследование под-
твердило выдвинутую гипотезу и позволило выявить, 
что комплекс субъектно-личностных особенностей 
может быть взаимосвязан с уровнем выраженности 
самоограничения.
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