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Аннотация. В статье дан обзор зарубежных теоретических пред-
ставлений о природе перфекционных тенденций, особенностях формиро-
вания и патопсихологической структуре перфекционизма. Представле-
на идея системного изучения синдромов нормального и патологического 
перфекционизма в их связи с другими психологическими параметрами. 
На основе эмпирического исследования спортсменов показаны различия 
двух акцентуаций личности, которым соответствуют два аффектив-
но-когнитивных личностных стиля в синдроме с перфекционизмом. 
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Annotation: In the article there is the survey of foreign theoretical con-
ceptualizations of the nature of perfectionistic tendencies presented. The 
views of theorists and clinicists on the specificity of formation and pathopsy-
chological structure of perfertionism are exposed. The necessity for systemati-
cal study of normal and pathological perfectionism in their relation with other 
psychological traits is proved. In the text of the article the results of authorial 
empirical research are stated. The results show the fundamental differences 
between two personality accentuations, which are associated with two affec-
tive-cognitive styles of a person in the syndrome with perfectionism. 
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Термин «перфекционизм» используется для описа-
ния множества проблем, связанных с деятельностью 
высших достижений в различных областях жизни. Боль-
шинство специалистов в сфере психического здоровья 
воспринимают его как психологически нездоровый фено-
мен. Однако в современных теоретических подходах к 
проблеме перфекционных тенденций существует извест-
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ный дуализм: перфекционизм может пониматься как 
потенциальная сила, способная породить интенсивную 
фрустрацию и полное бессилие или же невероятную удов-
летворенность собственной деятельностью и творческие 
достижения на новой ступени личностного развития, – в 
зависимости от направленности этой силы и качества 
черт личностного стиля, этой силе сопутствующих. 

Перфекционисты устанавливают для себя крайне 
высокие стандарты и испытывают глубокую боль в слу-
чае недостижения этих стандартов. Их осаждают чувс-
тва стыда и вины, которые мало кто из окружающих 
может понять и разделить. Их безжалостная самокрити-
ка пагубно влияет на приспособляемость к окружающе-
му миру и на способность к романтическим, дружеским 
и коллегиальным отношениям. Жизнь перфекционис-
тов полна стремлением к соперничеству, к подтвержде-
нию собственного отличия, завистью, яростью и стыдом. 
Даже когда другие им аплодируют, они чувствуют себя 
жалкими, сознавая, насколько более высокими были их 
первоначальные цели. Патологические перфекционис-
ты могут чувствовать, что, не реализовав полностью свои 
возможности, они обманули себя и других.

Однако описанная реальность – лишь одна сторона 
монеты, хотя и привлекающая к себе большую часть 
внимания, особенно в сфере клинической психологии. В 
норме степень радости, которую можно испытать, прямо 
коррелирует с интенсивностью усилия, которое человек 
прилагает для достижения собственной цели. В связи с 
этим адаптивные перфекционные тенденции допускают 
экстатические пики, пребывание целиком и полностью в 
«потоке» (flow) М. Чиксентмихайи [1], освобождение на 
время от сдерживания, принуждения, обязательств, 
оков, заключения или от ожиданий, осуждений других, 
когда активность сама по себе становится наградой, а не 
средством для достижения и свершения цели.

Феноменологически перфекционные тенденции 
широко представлены в культуре нарциссизма, характер-
ной для современной европоцентрированной цивилиза-
ции. Высокая скорость социальных изменений, неста-
бильность общественно продуцируемых жизненных норм, 
образцов и стандартов размывают внутриличностные 
«генуинные нормы» [2]. В нарциссической культуре лож-
ных, искаженных представлений и эталонов наиболее 
ценными становятся видимые, поверхностные атрибуты 
силы, благополучия, красоты и успешности. Поэтому для 
обоснования ценности своей личности и утверждения 
чувства самоуважения наиболее очевидным становится 

Стандарты 
перфекционизма
Стандарты 
перфекционизма

Перфекционизм – 
социокультурная 
патология личности

Перфекционизм – 
социокультурная 
патология личности



Теория и исследования

Развитие лиЧности �� № 1 – 2009 

путь достижения высот в сфере карьеры и внешности – то 
есть в тех областях, которые находятся «на обозрении» у 
непосредственного социального окружения. «Злокачест-
венных» перфекционистов повсюду в изобилии: в частнос-
ти, в сфере образования («синдром отличника»), в туризме 
(маниакальный туризм) и в бесконечных попытках сде-
лать себя более красивыми с помощью спорта и пластичес-
кой хирургии. В сфере карьеры эта патологическая тен-
денция проявляется как ответственность, искаженная до 
абсурдности, когда личность искренне верит, что никто, 
кроме него/нее, не может сделать так же хорошо данную 
работу. Когда перфекционист часами пытается довести до 
совершенства каждую небольшую деталь задания, резуль-
татом является неэффективность такого специалиста.

Первые исследования проблемы перфекционизма 
по большей части включали клинические выборки, 
результатом чего явилось смещение теоретических пред-
ставлений на негативистичное восприятие данного фено-
мена и его рассмотрение в рамках патологического лич-
ностного развития [3]. В последних исследовательских 
работах [4] начали рассматривать возможность различе-
ния аспектов перфекционизма на базе возможных его 
последствий как для самой личности-носителя, так и 
для ближайшего окружения, а также разделения его 
позитивных и негативных атрибутов, что, безусловно, 
является оппозицией «зауженной» концепции патоло-
гического, или «невротического», [5] перфекционизма. 
Таким образом, новая эпистемология позволяет взгля-
нуть на феномен перфекционизма как на многомерное, 
синдромное личностное образование. 

К настоящему моменту в научном понимании тер-
мин «перфекционизм» (от лат. perfectio – совершенство) 
означает стремление предъявлять к себе, к окружаю-
щим и к жизни вообще весьма высокие требования и 
следовать самым высоким стандартам. Первые теорети-
ческие разработки в области перфекционных тенденций 
были сделаны в середине прошлого столетия американ-
ским социальным психоаналитиком К. Хорни [6]. Одна-
ко, истоки изучения феномена лежат в психоаналити-
ческих концепциях З. Фрейда и А. Адлера.

В рамках теории А. Адлера можно говорить о пато-
логическом перфекционизме как о стремлении к «фик-
тивной цели личностного превосходства… и идеалу како-
го-либо совершенства и безгрешности» [7]. Осевыми объ-
яснительными понятиями в его концепции были «комп-
лекс неполноценности» и «гиперкомпенсация неполно-
ценности», которые служили либо двигателем развития, 
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социализации личности, либо результировали в уходе от 
полноценного межличностного сотрудничества и избега-
нии истинных эмоциональных привязанностей.

Стремление к личной власти А. Адлер представлял 
как форму конкретизации стремления к совершенству, а 
искушение безграничного стремления к совершенству – 
особенно актуальным в нашей культуре. Адлер постули-
рует нарушение ценностно-смысловой сферы у патологи-
ческого перфекциониста и подмену базового для челове-
ческого индивида чувства общности личным индивидуа-
лизмом. Он делает явной всю ошибочность такой подме-
ны: подражание бесконтрольной природе, когда совер-
шенство одного достигается путем жестокого торжества 
над более слабым. В результате – безрадостная картина 
разрушения всех непосредственных социальных отноше-
ний и паралич созидающих ценностных сил.

К. Хорни, исследовавшая «невротическую личность 
нашего времени», выявила несколько ключевых харак-
теристик личности с патологичекским перфекциониз-
мом [8]. Хронически плохое настроение, стагнация лич-
ностного развития и самоотчуждение она рассматривала 
как негативные последствия тщетных усилий человека 
воплотить «идеализированный образ Я» в реальность. 
Она говорила о принципиальной ненасыщаемости пер-
фекционистских потребностей невротика: в любви и 
одобрении, в поддержке, потребности властвования, 
лидерства, в публичном восхищении и признании [9].

Для того чтобы справиться с личностным разладом, 
носитель патологического перфекционизма делает 
попытку следовать неким искусственно порожденным 
идеализированным образам-идолам. «В отличие от под-
линных идеалов идеализированные образы имеют качест-
во статичности. Это не цель, к достижению которой он/
она стремится, но фиксированная идея, которой служат 
и поклоняются» [10]. Таким образом, личные стандарты 
при «злокачественном» перфекционизме отличаются 
ригидностью, жесткостью, а следовательно, крайней неа-
даптивностью. У идеализированного Я нет дефектов, и 
следовательно, оно недостижимо в реальности. Каждый 
раз, когда выполнение задачи оканчивается неудачей, в 
человеке получает подтверждение самонеудовлетворен-
ность, смешанная с ощущением чувства собственной 
ничтожности и ущербности. В то время поставленная 
завышенная цель достигается, закрепляется неадекват-
ный потенциально для личности коммуникативно-пове-
денческий паттерн подтверждения своей ценности и 
углубляется чувство отчуждения от истинного Я.
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Разрабатывавший теорию объектных отношений в ее 
приложении к клинической ситуации, О. Кернберг был 
убежден, что патология личности определяется теми пси-
хическими структурами, которые возникают под влияни-
ем аффективного опыта взаимодействия с ранними зна-
чимыми объектами [11]. О. Кернберг показал, что Я чело-
века состоит из различных репрезентаций себя и своих 
объектов и связывающих их аффективных состояний. 
«Расколотое» самосознание при патологическом нарцис-
сизме состоит из двух Я: внешнего – защитно идеализиро-
ванного, фальшивого, грандиозного, и глубинного – пус-
того, неразвитого, неэффективного. Перфекционист пре-
зентирует другим свое «внешнее грандиозное Я». Но про-
пасть между этой имиджевой характеристикой и его сущ-
ностью огромна [12]. Согласно О. Кернбергу, у лиц со 
«злокачественным нарциссизмом» при появлении угро-
зы их грандиозности, приводящей к переживанию трав-
матического чувства унижения и поражения, может воз-
никнуть самодеструктивное поведение, в том числе следо-
вание патологическим перфекционным тенденциям. 

Феномен префекционизма исследовался также в кон-
тексте архитипических образов в юнгианской психоана-
литической школе. Мэрион Вудман в своей книге «Страсть 
к совершенству. Юнгианское понимание зависимости» 
рассматривает перфекционизм как «навязчивую одержи-
мость» [13], сужающую жизнь до предела и являющуюся 
одним из порождающих зависимое поведение фактором. 
Автор описывает «Я» зависимого человека как, с одной 
стороны, «умершее для внешнего мира», с другой сторо-
ны, «сверхувствительное к воздействию внешнего мира», 
не имеющее возможности обособиться от него. У этого 
«Я» нет собственной системы ценностей, все время его 
безупречно скрывает маска или Персона. М. Вудман 
видит выход, влияние этих коллизий на соматический 
пласт: безумные, чуждые ритмы продолжают владеть 
телом и бытием индивида, уподобляя их телу и бытию 
измученного волка. Вудман считает, что Эго «жертвы 
волчьего синдрома» [14] находится во власти Демона, 
требующего совершенства мира, совершенной деятель-
ности, совершенной чистоты, совершенного тела.

В своей монографии «Психоаналитическая теория 
неврозов» О. Фенихель, известный психоаналитик сере-
дины XX века, устанавливает связь между перфекцион-
ными тенденциями и социальной тревогой. Автором 
утверждается, что стремлению к совершенству неизмен-
но сопутствует постоянный страх подвергнуться крити-
ке, остракизму или наказанию и чувство стыда [16]. Для 
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перфекционистов, таким образом, характерны повышен-
ное внимание к реакциям окружающих на собственное 
поведение, гипербдительность, которые обусловлены 
ригидными, автоматизированными реакциями Суперэго 
и неполным установлением принципа реальности. На 
нарушение чувства реальности, по О. Фенихелю, указы-
вает неспособность предвидеть возможные реакции окру-
жения (в частности, патологическое отсутствие такта).

Другим современным автором, который связывает 
перфекционные тенденции через процесс идеализации 
и феноменологию чувства стыда с эдиповым конфлик-
том, является американский клинический психоанали-
тик Б. Килборн [17]. В своей книге «Исчезающие люди. 
Стыд и внешний облик» Б. Килборн показывает много-
численные связи между литературными произведения-
ми, антропологическими трудами, мифами древних 
народов, клиническими случаями и их психоаналити-
ческими трактовками. Автор описывает людей, скован-
ных стыдом своего человеческого несовершенства, не 
имеющих определенной концепции добра и зла и не 
умеющих избавиться от тоски своего существования.

Б. Килборн следует за идеями авторов, связывавших 
стыд с нарциссизмом как защиту от нарциссических ран, 
а также как выражение нехватки и недостатка. Одна из 
причин, по которой нарциссизм может быть таким болез-
ненным, относится к неспособности Эго-идеала допускать 
сравнения и позволять себе жить в реальном мире. Состо-
яние, в котором пребывает нарцисс, можно сравнить с 
тем, как ребенок сам укачивает себя перед сном, когда в 
комнате больше никого нет. Одним из способов защитить 
себя от страха и переживания одиночества является созда-
ние своего собственного фантазийного мира.

Личности с патологическими перфекционными тен-
денциями, не выдерживая краха идеализированных обра-
зов, населяющих мир фантазий, и травм столкновения с 
реальностью, обрекают себя на круговорот стыда, обмана 
и гнева. И все более они становятся одержимыми нарцис-
сическими фантазиями о своем внешнем облике, видимом 
социальном статусе и тревогой по поводу собственного 
разоблачения. К примеру, для одной из пациенток Кил-
борна «потерять лицо» означало утрату образа понятного 
мира и своего собственного бытия и, следовательно, чувс-
тво уничтожающей дезорганизации и изоляции.

Представленная выше реальность современной куль-
туры и ситуация в области психологических исследова-
ний и теоретических размышлений на тему перфекцион-
ных тенденций указывают на необходимость эмпиричес-
кого изучения соотношения феноменов патологического и 
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нормального перфекционизма и сопутствующих им синд-
ромов психологических черт с целью лучшего понимания 
их структуры, динамики и порождающего их субстрата. 
Большая часть современных исследований в данной сфере 
фокусируется на выделении парциальных связей между 
перфекционизмом и отдельными, изолированно и внесис-
темно рассматриваемыми факторами – нозологической 
принадлежностью, спецификой когнитивных процессов, 
семейными ценностями, поведенческими паттернами.

Данное исследование, проведенное под научным 
руководством Е.Т. Соколовой, в качестве своей методо-
логической опоры имело современное развитие идей 
культурно-исторического подхода Л.С. Выготского и 
деятельностной парадигмы А.Н. Леонтьева в рамках 
отечественной патопсихологии. Вслед за рядом работ, 
реализующих личностный подход к пониманию психи-
ческой аномалии, мы пытались воссоздать принцип 
сложного динамического единства интеллектуального и 
аффективного значения и отношения (Л.С. Выготский, 
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Б.В. Зейгарник) и 
показать роль индивидуально-личностных особенностей 
аффективно-когнитивного стиля субъекта в процессе 
отражения им своих телесных качеств. 

В исследовании, опираясь на анализ материалов экс-
периментального психодиагностического обследования 
нескольких групп участниц, мы во главу угла ставили сис-
темное изучение перфекционизма как неспецифического 
био-психо-социально обусловленного феномена в единстве 
когнитивных, мотивационно-регуляторных и коммуни-
кативных его звеньев. В связи с этим данное исследование 
органично встраивается в логику изучения искаженной 
телесной самоидентичности в Московской патопсихологи-
ческой школе (Б.В. Зейгарник, Б.С. Братусь, Е.Т. Соколо-
ва, Н.С. Бурлакова, Е.П. Чечельницкая и др.).

Нами были проанализированы материалы экспери-
ментального психодиагностического обследования 50 
респондентов в двух группах: 1) группа профессиональ-
ных спортсменов (23 женщины в возрасте от 19 до 32 лет); 
2) группа непрофессиональных спортсменов (27 женщин 
в возрасте от 18 до 29 лет). Все участницы исследования 
регулярно занимаются спортом (бегом, спортивной гим-
настикой, аэробикой, общей физической подготовкой) в 
течение срока более одного года. На момент исследова-
ния у испытуемых отсутствовали острые и хронические 
психические или соматические заболевания. В исследо-
вании делался акцент на единстве социально-психоло-
гических закономерностей нормального и аномального 
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развития личности. Поэтому была предпринята попыт-
ка проследить особенности аномального развития образа 
телесного Я на неклинической группе.

Основным первичным критерием разделения дан-
ных участников на группы для исследования явилась 
мотивация обращения к спорту – любительскому или 
профессиональному. В ходе полуструктурированного 
психологического интервью с каждой участницей уточ-
нялось, какой смысл имеет для них спортивная деятель-
ность, ради чего они занимаются спортом, что бы они 
хотели изменить в себе и в своей жизни с помощью этих 
занятий. Было выяснено, что смысловые позиции участ-
ниц при выборе занятий спортом значимо различаются 
в двух выделенных группах.

Цель работы состояла в изучении и выделении пси-
хологических механизмов нормального и патологиче-
ского перфекционизма, обусловленных сочетанным 
вкладом взаимосвязанных и взаимовлияющих факто-
ров: аффективно-когнитивными особенностями лично-
сти, стилем саморегуляции и межличностной коммуни-
кации, которые в своей целостности обеспечивают 
качественное своеобразие перфекционизма, его роль в 
социальной и личной адаптации.

Для реализации поставленной цели исследования 
был разработан специальный комплекс диагностических 
инструментов, который направлен на выявление и изу-
чение особенностей перфекционных тенденций, аффек-
тивно-когнитивного стиля, межличностной коммуника-
ции, паттерна защитных механизмов. А именно, были 
задействованы следующие методики: Полуструктуриро-
ванное психодиагностическое интервью; Шкала перфек-
ционной самопрезентации, переведенная с английского 
языка и опробированная на русской выборке 
(Perfectionistic Self-Presentation Scale); Метод исследова-
ния «границ образа тела» С. Фишера и С. Кливленда, 
основанный на специальном анализе протоколов проек-
тивной методики Г. Роршаха «Тест чернильных пятен»; 
Модифицированная методика Т. Дембо – С.Я. Рубинш-
тейн «Шкалирование самооценки»; Рисунок человека 
(К. Маховер) с использованием при интерпретации 
«Шкалы степени развития (усложненности) концепции 
тела» (Марленс, 1958); Тест встроенных фигур 
(Oltman,Raskin,Witkin, 1976). Данные, полученные в 
ходе выполнения испытуемыми экспериментальных 
методик, были проанализированы и обработаны с помо-
щью метода «Кластерный анализ» на базе статистичес-
кого пакета SPSS.12. 
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В результате кластерного анализа данных по методи-
кам исследования были выделены два кластера (паттерна 
личностных акцентуаций) (см. Таблицу 1). Принад-
лежность участниц исследования к первому или второму 
кластеру оказалась почти полностью определена изна-
чальной принадлежностью испытуемой к группе профес-
сиональных или непрофессиональных спортсменов. Необ-
ходимо отметить, что выделенные кластеры отражают не 
парциальные и внесистемно взятые корреляционные 
связи, а единые, целостные стили психической жизни.

Таблица 1. Качественные составляющие личностных 
паттернов в двух кластерах. 

Составляющие паттерна Кластер 1 Кластер 2
Общий  индекс перфекционизма 109 79
Уровень когнитивно- 
эмоциональной  
дифференцированности

Уровень уме-
ренной при-
митивности

Уровень уме-
ренной услож-
ненности

Уровень полезависимости/поле-
независимости

2-й уровень 3-й уровень

Характер  
«границ образа тела»

проницаемые, 
неустойчивые

чёткие, хоро-
шо артикули-
рованные, 
целостные

Характер самооценки низкая, 
уязвимая, 
неустойчивая

адекватная,  
автономная,  
устойчивая

Полученные в эмпирическом исследовании данные 
могут свидетельствовать о том, что такая неспецифичес-
кая черта, как перфекционизм, может находить благо-
датную почву для патологического развития в различных 
специфически организованных личностных субстратах. 
Одна группа этих специфических структур личности, 
являясь в норме личностной акцентуацией, при неблаго-
приятных для индивида обстоятельствах готова пересечь 
границы нормы и выйти на пограничный уровень психи-
ческой организации. Такую личностную акцентуацию 
можно отнести к классу социокультурной патологии. 
Будучи нестабильной в своей основе и повышенно откли-
кающейся на изменения психологического поля, эта 
группа является рисковой в отношении развития нарцис-
сической и пограничной личностной патологии. Таким 
образом, полученные в исследовании данные делают воз-
можной попытку обозначить и феноменологически напол-
нить два психологических понятия: патологический пер-
фекционизм как культурную патологию и черту, прелом-
ляющую в себе рисковую организацию личности, и нор-
мальный перфекционизм, который отражает более ком-
пенсированную личностную организацию. 

Результаты 
исследования 
Результаты 
исследования 

Специфические 
структуры личности
Специфические 
структуры личности



Проблемы развития и бытия личности

Развитие лиЧности �3 № 1 – 2009 

Выделенные две акцентуации личности, которым 
соответствуют черты нормального и патологического 
перфекционизма, показывают две качественно различ-
ные логики феномено-логического наполнения и психо-
логического функционирования. Анализ структуры 
личностных особенностей участников группы-носителя 
патологического перфекционизма делая акцент на 
единстве социально-психологических закономерностей 
нормального и аномального развития личности, дает 
возможность простроить генетические связи с нарцис-
сическим и пограничным расстройствами личности. 

Патологический телесный перфекционизм при этом 
начинает пониматься как лишь одна из структурных 
составляющих специфической патологии личности, 
встраивающаяся в целостный паттерн самоидентичнос-
ти, механизмов саморегуляции и аффективно-когнитив-
ного стиля. Вследствие этого патологический перфекци-
онизм рассматривается нами как «единица» (в соответ-
ствии с обозначением, принятом в культурно-историче-
ском подходе Л.С. Выготского), в которой воспроизво-
дится в целостности сценарий, стиль человеческой 
жизни. Проявляясь как совокупность защитных меха-
низмов, особенностей мышления, специфического само-
отношения, самооценивания и способов межличностно-
го реагирования, перестающий отвечать требованиям 
реальности, перфекционизм, по сути, рождает самораз-
рушительное поведение и является зародышем личност-
ного краха. 

Опираясь на результаты проведенного исследования, 
можно сделать предположение о существовании дезадап-
тивного перфекционизма в структуре самосознания пог-
раничной личности. Согласно представлениям, развивае-
мым в Московской патопсихологической школе  
(Б.В. Зейгарник, Е.Т. Соколова, Н.С. Бурлакова,  
Е.П. Чечельницкая, А.Н. Дорожевец, С.В. Ильина,  
Ю.А. Сотникова, А.Р. Коршунова), структура погранич-
ного самосознания является «тотально-зависимой или 
фрагментарно-репрессивной», «жестко и однозначно 
дихотомизированной в зависимости от удовлетворения/
фрустрации базовых потребностей и потому – пристраст-
но-искаженной, суженной» [18]. Таким образом, можно 
предположить, что перфекционизм будет включен в спе-
цифический аффективно-когнитивный стиль, который 
характеризуется низкой способностью к дифференциации 
и интеграции психологического опыта и зависимостью 
как специфической характеристикой внешних и внутрен-
них эмоциональных и когнитивных взаимодействий. 
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Низкая способность к дифференциации/интегра-
ции приводит к формированию бедной системы катего-
рий, по которым человек воспринимает мир, к недиффе-
ренцированности когнитивных процессов и превалиро-
ванию эмоциональных способов реагирования, к распа-
ду связности и согласованности Я, к хрупкости образа Я 
и высокой подверженности саморазрушению. В нашем 
исследовании этот параметр самосознания нашел отра-
жение в феномене проницаемости телесных границ, в 
диффузности и непостоянстве их восприятия, а также в 
неадекватной реальности и повышенно уязвимой само-
оценке. 

Параметр низкой автономии и высокой зависимо-
сти приводит к тому, что коммуникативный аспект 
личности, межличностные отношения, телесный 
опыт, осознанные и неосознанные представления, эмо-
ции и мысли оказываются сверхзависимыми друг от 
друга, «слитными» [19]. В нашем исследовании этот 
феномен отразился в сверхполе зависимости, то есть в 
полной ориентации поведения относительно социаль-
ной среды. Этому сопутствует низкая способность к 
самоопределению, проявление тех качеств, которых, 
по мнению индивида, ожидает от него окружение. 
Таким образом, самоидентичность такого индивида 
является нарушенной, идентификации множественны 
и мимолетны, склад характера нестабилен, а про-
странственные, временные и психологические грани-
цы Я проницаемы. 

В сфере феноменологического наполнения патоло-
гический перфекционизм будет сопряжен с парадок-
сальной двойственностью, противоречивостью, рассо-
гласованностью и разнонаправленностью тенденций 
на всех уровнях психической жизни. Установки, нахо-
дящиеся в непримиримом противостоянии, отражают 
тотальную нестабильность, зыбкость, когнитивную, 
эмоциональную и моральную относительность, свой-
ственную для пограничной организации личности. Что 
характерно для последней, думать и действовать воз-
можно только в соответствии со своей самооценкой. 
Самооценка опирается на образ Я, который у погра-
ничного индивида расщеплен на «грандиозный», все-
могущий и неполноценный, убогий, слабый. 
Нарциссическое подкрепление «грандиозного Я» ока-
зывается единственным стимулом к активной деятель-
ности и в то же время тормозящим фактором, посколь-
ку ни одно требование «грандиозного Я» не может быть 
выполнено идеально, «по высшему разряду», слабым, 
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неполноценным Я. Для эмоциональной жизни также 
характерна двойственность, которая, в ответ на собы-
тия реальности, выражается в скачках от эйфории к 
депрессии.

Высокие субъективные ожидания в совокупности со 
страхом несоответствия высоким нормам порождает 
стратегию «ничегонеделания», паралич активности, 
прокрастинацию, то есть откладывание деятельности и 
затем завершение ее в кратчайшие сроки ригидными 
способами. Оставленное на последок, быстрое решение 
задачи обусловлено не деловой или творческой мотива-
цией, а страхом причинения вреда нарциссическому Я и 
мотивацией избегания неудач. Такая стратегия ведет к 
отсутствию творческого развития, продуктивности 
мышления и минимальному качественному приросту 
активности. 

Догматический, абсолютистский характер мышле-
ния, в противоположность диалектическому, приводит 
к ригидной, бедной и субъективно пристрастной катего-
ризации мира, других людей и себя в этом мире. Соот-
ветственно, такой параметр самосознания, как тестиро-
вание реальности, оказывается не сохранным. Неболь-
шие достижения не приносят удовлетворения, мелочи, 
из которых соткана жизнь, не замечаются и не ценятся, 
а мир в целом остается монолитно разделенным на гру-
бые составляющие, лишенные многоцветия и ньюанси-
ровки. «Стремиться быть лучшим» для патологическо-
го перфекциониста становится более приемлемым, чем 
«быть никем». В этой патологической стратегии неиз-
менно проявляются когнитивная недифференцирован-
ность, бедность категориального восприятия действи-
тельности, которые в когнитивно-бихевиоральном под-
ходе получили название мышления в терминах «все или 
ничего» или «черно-белого мышления».

Следуя вышеизложенной логике, можно сделать 
предположение, что патологический перфекционизм 
является одной из неадекватных стратегий гиперком-
пенсации недоразвитых либо нарушенных структур 
самосознания. С одной стороны, перфекционизм оказы-
вается защитой от реальности, сверхкомпенсацией сла-
бого и рудиментарного и в то же время «завистливого и 
агрессивного» Я [20]. С другой стороны, следование все-
могущему образу Я восполняет и уравновешивает неус-
тойчивую идентичность: перфекционизм, задавая 
структуру деятельности и строгую ориентацию на фан-
тазийный идеал создает определенность для нестабиль-
ной и расшатанной самоидентичности.
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Заключение. Таким образом, результаты проведенной 
работы позволили выделить и оформить с помощью раз-
личных параметров более четкое понимание терминов 
«адаптивный» («нормальный») и «дезадаптивный» («пато-
логический») перфекционизм. Патологический телесный 
перфекционизм мы понимаем как психологическую «еди-
ницу», непосредственно характеризующую пограничную 
структуру самосознания личности или рисковую в отноше-
нии развития пограничной патологии личность. Послед-
ней сопутствует совокупность психологических особеннос-
тей: высокая полезависимость; низкий уровень дифферен-
цированности когнитивно-аффективной сферы; искаже-
ния самоидентичности, в частности, телесной и гендерной; 
размытость, проницаемость воспринимаемых субъектом 
телесных границ; неустойчивая самооценка с высокой сте-
пенью откликаемости на позицию и ожидания значимых 
других; преобладание защитного механизма расщепления 
(телесной и духовно-психологической сферы, хороших и 
плохих интраектов значимых других, реальной дей-
ствительности и фантазийного мира желаний и устремле-
ний), а также идеализации, обесценивания, инфантилиза-
ции, девитализации в качестве главенствующих механиз-
мов психологической защиты.

Проведенное исследование и концептуальные пред-
ставления отечественных и зарубежных авторов дают 
основания полагать, что принятые в литературе понятия 
адекватный (нормальный, положительный) и неадек-
ватный (патологический, невротический, дезадаптив-
ный) перфекционизм нуждаются в дальнейшей разра-
ботке и уточнении. Одним из способов их различения 
может служить синдромный подход, благодаря которо-
му феномен перфекционизма рассматривается в тесной 
связи с комплексом индивидуально-личностных особен-
ностей аффективно-когнитивной организации, межлич-
ностного реагирования и механизмов саморегуляции, 
ценностно-смысловой системы. В данном случае патоло-
гический перфекционизм, в соответствии с постулатами 
культурно-исторической школы отечественной психо-
логии, является «единицей», которая отражает логику 
развития и функционирования целостной аномальной 
личностной организации.

В настоящее время перфекционизм является своеоб-
разным игом, религией XXI века, культом современного 
человечества, который объединяет сообщества индиви-
дов, стремящихся к совершенству. В связи с этим стано-
вится очевидной необходимость дальнейшего изучения 
данного патологического феномена с целью включения 
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результатов эмпирических исследований и теоретиче-
ских размышлений в процесс психокоррекционной, 
консультативной и психотерапевтической практики.
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Дмитрий Трунов

ЭТАПы И СТРАТЕГИИ САМОПОЗНАНИЯ

Аннотация. В статье рассматривается тема самопознания с пози-
ций экзистенциальной феноменологии. Очерчиваются этапы самопозна-
ния на пути человека к самому себе, через внешние определения. Показыва-
ется, что самоопределение теснейшим образом связано с языком. Страте-
гии самопознания рассматриваются как способы использования дискур-
сивных концептов, существующих в культуре, с целью самоопределения. 
Выделяются стандартное, индивидуальное и творческое самопознание.

Ключевые слова: самопознание, самоопределение, Я-концепция, ког-
нитивный диссонанс, кризис идентичности, индивидуация, дискурсив-
ный концепт, самоотчуждение, экзистенция.

Annotation: The purpose of this article is to consider selfcognition From 
the point of existential phenomenology. There are outlined three stages of self-
cognition on the way of person to itself, through external determinations to own: 
primary selfcognition, crisis of selfcognition, secondary selfcognition. This pos-
sible solely by means of principle openness of the self-determinations, implying 
possibility of the redefining person self-identity. Since self-determination based 
on language, that allows to describe the strategy of selfcognition as way of use-
ing the discoursive concepts, existing in culture, for the reason of self-determi-
nations. They are the standard, individual and creative selfcognitions.
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