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Социальное поведение можно определить 
как особую форму существования активности 
человека в обществе, социальных группах, на-
правленную на поддержание и развитие этого 
общества, групп и самой личности [1, с. 114]. Ре-
гулирование поведения выступает как механизм 
организации взаимодействия и взаимоотношений 
людей в различных сферах жизнедеятельности. 
Поэтому раскрытие механизмов регуляции пове-
дения человека в обществе, факторов, влияющих 
на процесс организации взаимодействия, являет-
ся достаточно важным в психологической науке. 

Целью исследования стало изучение роли 
жизненной стратегии в регуляции социального 
поведения личности. Вначале мы сделаем пред-
положение о том, что жизненная стратегия мо-
жет являться одним из регуляторов поведения 
человека в социальной среде, направляя челове-
ка к достижению определенных целей, органи-
зуя целостность жизнедеятельности человека, 
так как основой, или ядром данного образования 
являются ценностные ориентации личности.

Социальное поведение может регулиро-
ваться различными факторами – социальными 
(внешними) и психологическими (внутренни-
ми). Правда, такое деление достаточно услов-
но, поскольку, например, социальные ценности, 
нормы в процессе социализации интериоризи-
руются индивидом и становятся “внутренними” 
регуляторами его поведения. При этом мы мо-
жем говорить о них как о саморегуляторах, вы-

ступающих “условием реализации в деятельно-
сти активной позиции личности по отношению 
к окружающему миру” [2, с. 67].

В то же время детерминация поведения 
“внешними” социальными регуляторами сама, в 
свою очередь, определяется внутренними – пси-
хологическими особенностями человека, напри-
мер его потребностями, мотивами, склонностя-
ми, качествами и уже интериоризированными, 
усвоенными ценностями, ролями и др. [1, с. 115].

С.Л. Рубинштейн определил это отношение 
так: “Объективные отношения, в которые вклю-
чается человек, определяют его объективное от-
ношение к окружающему, выражающееся в его 
стремлениях, склонностях и т.д. Эти последние, 
сложившиеся под воздействием внешних усло-
вий, в свою очередь, опосредуют зависимость 
поведения, деятельности людей от внешних усло-
вий, от объективных отношений, в которых живет 
человек” [3, с. 227–228]. Таким образом “внешние 
причины действуют через внутренние условия, 
которые сами формируются в результате внеш-
них воздействий” [3, с. 226]. В этом заключается 
непрерывный процесс социализации человека, а 
также проявляется механизм взаимообусловлен-
ности “внешних” и “внутренних” регуляторов 
поведения, позволяющий объяснить процесс раз-
вития личности в ее активном взаимодействии с 
окружающей средой [1, с. 116].

Главным при изучении социального поведе-
ния является понимание того, что личность – это 
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не только субъект социального поведения, но и 
субъект регуляции этого поведения. Поэтому 
для нас важны именно внутренние, личностные 
механизмы регуляции социального поведения, в 
узком смысле. 

Поиск регуляторов социального поведения 
человека в сфере его субъективных личностных 
отношений к миру, другим людям и самому себе – 
традиционная ветвь научных психологических 
исследований, причем разворачиваются исследо-
вания, вокруг ряда понятий имеющих близкое, но 
не тождественное значение: аттитюд [4; 5], соци-
альная установка [5–7], отношение [8], ценност-
ные ориентации [9–11]. Все эти понятия созданы 
для объяснения и изучения тех промежуточных 
переменных, которые сложным образом опосре-
дуют связь личности и внешней среды.

Итак, регуляторы поведения – это такие фак-
торы, которые связывают социальную среду и 
личность. А.В. Либин в качестве основных харак-
теристик взаимодействия человека с социальной 
и предметной средой называет следующие [14]. 

Интенсивность – умеренность, которая  
характеризует энергетический потенциал лич-
ности и степень активности в освоении и преоб-
разовании среды.

Устойчивость – изменчивость, которая  
определяет богатство репертуара поведенческих 
стратегий личности.

Широта – узость диапазона взаимодей- 
ствия, которая проявляется в степени артикули-
рованности поведения.

Включенность – дистантность как мера  
автономности функционирования субъекта.

Одной из таких промежуточных переменных, 
по нашему мнению, может стать жизненная страте-
гия. Способ конструирования человеком собствен-
ной жизни раскрывается в этом понятии. Жизнен-
ная стратегия – это, прежде всего, выбор, опреде-
ление направления собственной жизни, с точки 
зрения ориентации на те или иные ценности [12]. 

К.А. Абульханова-Славская определяет стра-
тегию жизни человека как некоторый способ ор-
ганизации человеком собственной жизни, разре-
шения жизненных противоречий, способность к 
приведению жизненных условий в соответствие 
с собственными ценностями и индивидуальным 
своеобразием [13]. Направляя себя в будущее, 

намечая цели, человек выбирает определенный 
путь в достижении намеченных целей, осущест-
вления и организации собственной жизни. 

Для каждой личности характерен свой не-
повторимый (уникальный) способ жизни, ее 
структурирования, организации, с одной сторо-
ны, и оценивания, осмысления – с другой. Жиз-
ненная стратегия личности захватывает ту сферу 
жизненного пути личности, которая связана с ее 
будущим, выдвижением целей и способов до-
стижения этих целей, с учетом отношения к про-
шлым событиям собственной истории.

Жизненная стратегия важна, прежде всего, 
в своем функциональном аспекте. Она регулиру-
ет целостность жизнедеятельности конкретного 
человека, определяет его жизненный путь. Со-
держательное своеобразие жизненной стратегии 
проявляется в том, что, выступая интегральной 
характеристикой личности, она в первую очередь 
представляет ориентацию человека на опреде-
ленные цели, в основе которых лежат “базовые” 
ценности, характеризующиеся системообразую-
щим качеством в структуре персональных цен-
ностей. Итак, ядром жизненных стратегий вы-
ступают ценности и ценностные ориентации, на-
правляющие человека на определенные цели. 

Ценности представляют собой некоторую 
точку отсчета при оценивании тех или иных со-
бытий. Поэтому ценности и ценностные ориен-
тации задают направление действиям и помыс-
лам людей, служат эталонами для оценки и срав-
нения желаемого и действительного. Именно 
личностные ценности в конечном итоге высту-
пают для индивида основаниями (категориями) 
построения “своего”, индивидуального образа 
мира, организации своей жизни, определяют 
главные и относительно постоянные отношения 
человека к другим людям и самому себе [1; 9]. 

Наиболее значимой функцией ценностных 
ориентаций является регуляция социального по-
ведения личности. В русле регуляции поведения 
ценностные ориентации [1; 9; 10]:

1) выполняют побуждение к действию;
2) направляют и корректируют процесс це-

леполагания человека;
3) отображают и защищают идеалы человека;
4) определяют цели жизнедеятельности, ве-

дущие принципы жизни;
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5) являются критерием выбора способа дей-
ствия.

Возможность реализации ценностями раз-
ноплановых функций может определяться их 
структурой. Ценности личности организуются в 
определенные системы (иерархии). Сложное ие-
рархическое строение системы ценностей в це-
лом определяется многообразием общественных 
условий развития и жизнедеятельности лично-
сти [11, с. 69]. При этом критерии ранжирования 
ценностных ориентаций индивидом неоднознач-
ны – их предпочтение может быть обусловлено 
как его представлениями об их абсолютной зна-
чимости для общества, так и их субъективной ак-
туальной важностью для самого индивида [15]. 

Необходимо отметить, что двойственность 
системы ценностных ориентации личности как 
высшего регулятивного образования заключа-
ется в том, что она не только определяет формы 
и условия реализации побуждений человека, но 
и сама становится источником его целей. Как 
справедливо отмечает А.И. Донцов, ценностные 
ориентации направляют и корректируют процесс 
целеполагания человека [11]. Н.Ф. Наумова так-
же выделяет ценностные ориентации как один 
из механизмов целеполагания, так как они ори-
ентируют человека среди объектов природного 
и социального мира, создавая упорядоченную и 
осмысленную, имеющую для человека значение 
картину мира [16]. По ее словам, ценностные 
ориентации дают основание для выбора из имею-
щихся альтернатив целей и средств, для порядка 
предпочтений отбора и оценки этих альтернатив, 
определяя “границы действия”, т.е. не только ре-
гулируют, но и направляют эти действия. По на-
шему мнению, тем самым система ценностных 
ориентаций определяет жизненную перспективу, 
“вектор” развития личности, являясь важнейшим 
внутренним его источником и механизмом.

Принимая во внимание многообразие отно-
шений индивида с условиями его жизнедеятель-
ности, В.А. Ядов в 70-е гг. выдвинул концепцию 
диспозиционной регуляции социального пове-
дения личности. В данной концепции все эти 
отношения рассматриваются как определенная 
система, а автор ее конструирует некоторую об-
щую диспозиционную структуру личности как 
целостного субъекта деятельности [6; 17]. При 

этом в качестве системообразующего признака 
выступают различные состояния и уровни пред-
расположенности индивида к восприятию усло-
вий жизни. Диспозиции личности понимаются 
как своеобразный продукт столкновения ее по-
требностей и ситуаций их удовлетворения [17]. 

Рассмотрим иерархическую систему диспо-
зиций.

1. К низшему ее уровню относятся элемен-
тарные фиксированные установки. Они фор-
мируются на основе витальных потребностей 
и в простейших ситуациях. Эти установки, как 
закрепленная предшествующим опытом готов-
ность к действию, лишены модальности (пере-
живание “за” или “против”) и неосознаваемы 
(отсутствуют когнитивные компоненты). 

2. Второй уровень диспозиционной структу-
ры – социальные фиксированные установки, точ-
нее – система социальных установок. В отличие 
от элементарных поведенческих готовностей со-
циальная установка обладает сложной структурой. 
Она содержит три основных компонента: эмоцио-
нальный (или оценочный), когнитивный (рассу-
дочный) и собственно поведенческий (аспект по-
веденческой готовности). Факторы, ее формирую-
щие, с одной стороны, – социальные потребности, 
связанные с включением индивида в первичные 
и другие контактные группы, а с другой – соот-
ветствующие социальные ситуации. Социальные 
установки образуются на базе оценки отдельных 
социальных объектов (или их свойств) и отдель-
ных социальных ситуаций (или их свойств). 

3. Следующий диспозиционный уровень – 
общая направленность интересов личности в 
ту или иную сферу социальной активности, 
или базовые социальные установки. С некото-
рым упрощением можно полагать, что данные 
установки формируются на основе более слож-
ных социальных потребностей приобщения к 
определенной сфере деятельности и включения 
в эту сферу как доминирующую среди других. 
Предполагается, что социальные установки 
этого уровня также содержат три компонента: 
когнитивный, эмоциональный (оценочный) и 
поведенческий. Притом когнитивные образова-
ния таких диспозиций намного сложнее, чем об-
разования низшего уровня. Вместе с тем общая 
направленность личности более устойчива, чем 

А.А. Белецкая. Жизненная стратегия личности...
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установки на отдельные социальные объекты 
или ситуации.

4. Высший уровень диспозиционной иерар-
хии образует система ценностных ориентаций на 
цели жизнедеятельности и средства достижения 
этих целей, детерминированные общими соци-
альными условиями жизни данного индивида. 
Логично предположить, что система ценностных 
ориентаций, идеологическая по своей сущности, 
формируется на основе высших социальных по-
требностей личности (потребность включения в 
данную социальную среду в широком смысле как 
интернализация общесоциальных, социально-
классовых условий деятельности) и в соответ-
ствии с общесоциальными условиями, предостав-
ляющими возможности реализации определен-
ных социальных и индивидуальных ценностей.

Важнейшей функцией всей диспозиционной 
структуры является психическая регуляция соци-
альной деятельности или поведения индивида в 
социальной среде. Если соотнести с данной дис-
позиционной системой различные проявления 
деятельности человека, то можно выделить не-
сколько иерархически расположенных уровней 
поведения [6]. Первый уровень относится к ре-
гуляции специфических реакций индивида на ак-
туальную предметную ситуацию. Это поведенче-
ские акты – ответы индивида на те или иные бы-
стро сменяющие друг друга воздействия внешней 
среды. Следующий уровень – поступок или при-
вычное действие, которое как бы компонуется из 
целого ряда поведенческих актов. Целенаправ-
ленная последовательность поступков составля-
ет поведение в какой-либо сфере деятельности 
– третий уровень. Наконец, целостность поведе-
ния в различных сферах, которая регулируется 
высшим уровнем – системой ценностных ориен-
таций на цели жизнедеятельности. «Целеполага-
ние на этом высшем уровне предполагает собой 
некий “жизненный план”, важнейшим элементом 
которого выступают отдельные жизненные цели, 
связанные с главными социальными сферами де-
ятельности человека» [17, с. 112]. 

Таким образом, в литературе находим указа-
ние на то, что некоторый целостный “жизненный 
план” играет регулирующую роль в поведении 
человека. Можно предположить, что жизненная 
стратегия, как организация собственной жизни в 

определенном русле, может выступать одним из 
регуляторов социального поведения личности, т.к. 
ядром жизненной стратегии выступают ценности 
и ценностные ориентации, которые рассматрива-
ются в качестве верхнего уровня диспозиционной 
регуляции поведения человека. При этом в рам-
ках жизненной стратегии структура ценностных 
ориентаций приобретает качество системности, 
становится единой, упорядоченной [12]. 

Выделяют различные типы жизненной стра-
тегии. Так, по сочетанию критериев активности 
и ответственности человека в организации свое-
го жизненного пути выделяют [13]:

1) стихийно-обыденный тип, представители 
которого находятся в зависимости от обстоятельств 
жизни, отличаются ситуативностью поведения;

2) функционально-действенный тип, человек 
активно участвует в организации событий соб-
ственной жизни, но характеризуется отсутствием 
пролонгированной регуляции этой активности;

3) созерцательный тип, носителей которого 
отличает понимание сложности и противоречи-
вости жизни в сочетании с отсутствием инициа-
тивы и активной регуляции своего поведения;

4) созидательно-преобразующий тип, пред-
ставители которого сознательно и творчески ор-
ганизуют свою жизнь, последовательно реализуя 
собственную жизненную позицию.

Психологи Е.П. Варламова и С.Ю. Степанов 
на основе данных, полученных в эмпирическом 
исследовании, выделили четыре возможных ти-
па соотношения выраженности индивидуально-
го своеобразия и творческой активности в собы-
тиях. Так было выделено четыре типа событий: 
1) с высокой выраженностью индивидуального 
своеобразия и творческой активности; 2) с высо-
кой выраженностью индивидуального своеобра-
зия и низкой выраженностью творческой актив-
ности; 3) с низкой выраженностью индивиду-
ального своеобразия и высокой выраженностью 
творческой активности; 4) с низкой выраженно-
стью обоих параметров[18]. 

На основании данных типов событий они 
выделили несколько типов жизненных стратегий.

1. Творческая уникальность отражает твор-
ческое отношение человека к собственной 
жизни, когда его преобразующая инициатива 
приводит к высокой неповторимости и экстра-
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ординарности событий его жизни, когда он сам 
преимущественно является источником и твор-
цом собственной уникальности.

2. Пассивная индивидуальность представляет 
собой стихийный, случайный характер формирова-
ния человека, когда его индивидуальное своеобра-
зие в основном зависит не от его собственных уси-
лий, а определяется внешними обстоятельствами.

3. Активная типичность отражает стрем-
ление человека “быть как все”, когда его усилия 
и инициатива направлены на достижение обще-
принятых целей и ценностей.

4. Пассивная типичность характеризует 
стихийное следование человека

социальным стереотипам, слепое его подчи-
нение общественным нормам.

Жизненная стратегия формируется на пере-
сечении социальных требований и запросов к 
личности и присущего каждому человеку ин-
дивидуального своеобразия. Она регулирует 
социальное поведение в конкретных условиях, 
обеспечивая успешную социальную адаптацию, 
а также полноту социализации, развития инди-
видуальности человека [13]. 

Жизненная стратегия представляет собой 
некоторую систему ценностей (“ценностный 
синдром”, основа которого – базовые ценности), 
уникальную для каждого человека, которая по-
могает ему ориентироваться в социальной среде, 
организовывать взаимодействие с социальными 
объектами. Индивидуальная тенденция в выборе 
направления собственной жизни выступает од-
ним из регуляторов социального поведения че-
ловека, организующим и направляющим целост-
ность его жизнедеятельности. 

Следовательно, жизненная стратегия явля-
ется одним из регуляторов поведения человека в 
социальной среде. Функциональное значение ка-
тегории “жизненная стратегия личности” состоит 
в организации целостности жизнедеятельности 
человека, определении его жизненного пути, ре-
гуляции взаимодействия личности с социумом. 
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