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Психологические границы личности и субъектность 

Аннотация. Критериями субъектности являются такие понятия как 

свобода, активность, ответственность, самостоятельность, способность к 

координации событий своей жизни, саморегуляция. Но субъекту сложно 

проявлять все эти качества, если он не осознает собственные психологические 

границы. 

В понятии психологических границ подразумевается не 

противопоставление субъекта окружающей среде, а выделение себя из того 

бытийного фона, который образует для каждого человека условно 

«окружающая» среда - природа, предметы, другие люди. Потому что субъект 

сам решает, что он поместит «внутрь» своей личности, а что оставит вовне. При 

этом данное решение может быть активным, осознанным, принимающим во 

внимание содержание Я других людей, а может оставаться аффективным, 

неосознаваемым, эгоцентричным. Качество этого решения, обусловлено 

уровнем развития субъектности человека, и определяет характеристики 

личностных границ [4]. 

Понятие психологических границ одним из первых начал использовать 

психоаналитик П. Федерн, имея в виду различие между осознаваемыми и 

бессознательными процессами. Позже, в разных аспектах, стали использовать 

этот термин Э. Хартманн, И. и М. Польстеры, Н. Браун, акцентируя границы 

между субличностями, а также между субъектом и окружающей средой. 

Очевидно, что именно границы определяют устойчивость и аутентичность 
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личности — ведь если Я размыто, то человеку труднее стать автором своей 

жизни, сложнее противостоять провокациям и вызовам извне.  

В этой статье мы используем понятие «субъект», а сущностными 

признаками его являются следующие характеристики: свобода, активность, 

ответственность, самостоятельность, способность к координации событий 

своей жизни, саморегуляция.  

В этом списке понятие «свобода» обозначено первым. Человек обладает 

уникальной возможностью – воспроизводить свои способности как субъекта 

свободы. А свобода – это не состояние, но процесс. Она, прежде всего, 

результат собственного саморазвития человека-субъекта и одновременно его 

предпосылка. Специфика субъекта заключается в том, что он сам устанавливает 

свои границы как субъекта, границы своей компетенции, ответственности, 

начиная этот путь в окрестностях с нуля [1]. Чтобы быть свободным в своих 

действиях, поступках, необходимо четко видеть границы собственных 

возможностей, чувствовать зону своего комфорта, своих желаний и учитывать, 

естественно, чужие границы.  

Человек не может полноценно проявлять активность, если не в 

состоянии определить, где Я, а где начинается Другой, поскольку нарушение 

«чужой территории» может размыть собственные границы и тогда ему трудно 

выбирать способы поведения и самовыражения. Активность также сложно 

проявить, если позволить Другому войти в собственные границы и подойти 

близко к Я. Здесь, по мнению гештальтистов, начинается зона аффекта и 

личность могут захлестнуть эмоции, а когнитивной зоне «не хватает 

кислорода», чтобы «разрулить» ситуацию. А активность, если и проявляется, то 

только эмоциональная, не приводящая к рациональному разрешению. 

Границы помогают понять, за что конкретно человек отвечает. Зона 

ответственности должна осознаваться, иначе это может привести к разным 

неприятным психологическим последствиям: например, к тому, что личность 

берет на себя слишком много и находится в состоянии психической перегрузки. 

Бывает, что, не сумев отделиться от того, что не имеет отношения к его жизни, 
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человек испытывает невротическое чувство вины, с которым не может 

справиться и которое невозможно искупить. Иногда сверх ответственность 

развращает окружающих, которые привыкают к тому, что все решает за них 

другой. В иных случаях человек с повышенным чувством ответственности 

стесняется или не способен обратиться за помощью к окружающим [3]. 

Границы позволяют избирательно отсеивать внешние влияния и 

защищать от разрушительных воздействий. Надежные границы защищают от 

соблазнов разнообразных зависимостей и пороков, разделяемых авторитетной 

группой и тогда формируется самостоятельность субъекта. А нарушение 

границ ведет к развитию у человека склонности к тому, чтобы оказываться 

жертвой и провоцировать неуважительное и насильственное отношение к себе 

[там же]. В результате формируются зависимость и механизмы защиты. 

Чтобы быть способным к координации событий собственной жизни, 

необходимо наличие границ вначале между членами семьи. Психологическая 

дистанция внутри семьи — гораздо более важная характеристика, чем близость 

между чужими людьми, поскольку члены семьи находятся в сильной взаимной 

зависимости, они синхронизируют свои поступки и вырабатывают стабильные 

приемы взаимодействия. Но ведь и потребность в близости у каждого своя. 

Поэтому получается, что семейное счастье — это результат сочетания 

индивидуальной потребности в близости и ее фактического удовлетворения [3]. 

Родители часто и густо умело нарушают границы своих детей, да и не 

только их, но и друг друга, прикрываясь вечным девизом: «Я тебе добра 

желаю». Они оставляют за собой право навязывать свое мнение и при этом 

разрушать собственную позицию ребенка, аргументируя: «Будешь жить 

самостоятельно, вот тогда и будешь решать, как и что». Противостоять этому 

ребенку сложно, еще сложнее, когда сюда примешиваются давления чувствами: 

«Так ты меня любишь?», т.е. манипуляцией. Эмоциональные отношения между 

родителями и детьми «перегружаются», становятся невыносимыми, детская 

психика слабеет, покоряется, чтобы выжить.  
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Но, к сожалению, физическое отделение от родителей не подразумевает 

ежеминутное появление самостоятельности, ответственности, чувствование 

границ. Все эти отношения переносятся на окружающую ребенка среду и 

критерием этих отношений являются переживания. Еще Л.С. Выготский 

предложил рассматривать переживание в качестве единицы анализа отношений 

личности и среды. Он понимал переживание как внутреннее отношение 

ребенка к тому или иному моменту действительности: «В переживании дана, с 

одной стороны, среда в ее отношении ко мне, в том, как я переживаю эту среду; 

с другой – сказываются особенности развития моей личности. В моем 

переживании сказывается то, в какой мере все мои свойства, как они сложились 

в ходе развития, участвуют здесь в определенную минуту» [2]. 

На границах с миром рождаются переживания собственной личности; они 

показывают субъекту, где он заканчивается и начинается кто-то другой, то есть 

ориентируют растущего человека в мире других людей, социализируют его. 

Благодаря границам возникает распознавание разных типов внедрения со 

стороны других или, напротив, в личное пространство других, создавая правила 

равноправного взаимодействия. Они помогают ребенку быть избирательным, 

отсеивая влияния, которые он считает опасными или разрушительными для 

себя. Границы определяют также личную идентичность ребенка или взрослого, 

«привязывая» его к определенному полу, возрасту, месту, позже - профессии, 

социальной группе. Осознание границ позволяет человеку внятно ответить на 

самый важный для каждого вопрос: кто Я? В зависимости от того, какой ответ 

он себе дает, выбираются и способы самоутверждения, конструктивные или 

деструктивные [8].  

Отсюда, границы, а точнее осознание и чувствование границ – это успех 

адаптации ребенка и, тем более, взрослого. В период возрастных и личностных 

кризисов границы изменяют свое положение, и человек начинает испытывать 

трудности в поиске объектов, которые раньше давали ему чувство 

самоидентификации. Границы определяют также меру стабильности-
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изменчивости, которая позволяет человеку продолжать чувствовать себя самим 

собой, не разрушаясь в условиях движущей среды.  

Т.В. Пивненко показала, что дошкольники, которых отвергают 

сверстники, обладают нарушенными границами, и это отражается в структуре и 

содержании детской игры (роли, сюжета, неадекватности игрового 

пространства, отношения к игрушкам), выполняющей для таких детей скорее 

психотерапевтическую, чем развивающую функцию [6].  

Контроль психологических границ проявляется в умении ребенка сказать 

«нет» и удержать эту позицию. Осознанность, понимание существования 

психологических границ — это когнитивный, рациональный компонент границ 

Я. В определенном возрасте ребенок осознает наличие и значимость границ Я в 

собственной жизни, расширяя представление о себе и используя его как 

средство воздействия на другого. Категории осознанности или осознания 

уделяется много внимания в гештальттерапии, постулирующей ее одним из 

главнейших механизмов развития личности: «Ты делаешь свое, а я – свое, ты – 

это ты, а я - это я…» [7]. Для того, чтобы какая-либо особенность вошла в Я-

концепцию, представление о себе и своих возможностях, она должна 

первоначально осознаться и приняться ребенком как собственная часть. 

Осознание наличия границ Я у ребенка может проявляться в желании побыть 

одному для восстановления душевного равновесия или же намеренном 

нарушении психологических границ другого с целью доставить ему 

дискомфорт [4]. 

В нашем исследовании, направленном на изучение влияния детских 

опытов отношения со значимыми людьми на формирование субъектной 

жизненной позиции, участвовало 250 человек в возрасте от 22 до 65 лет. Одним 

из основных инструментариев был контент-анализ ранних детских 

воспоминаний (РДВ). Одной из шкал воспоминаний «Игра», которая показала 

прямую корреляцию со шкалой «Границы детерминирующего влияния» 

опросника «Я и Мир» (автор Чернобровкина В.А.) [9], направленной на 

выявление у испытуемых экзистенциального отношения к себе, миру и своему 
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существованию в нем. Мы видим зависимость от опытов игровой деятельности 

субъекта, т.е., чем чаще присутствуют в воспоминаниях игры, тем больше 

внутренней свободы (r=0,17). Игры также связаны с позицией «будущее» 

опросника Зимбардо (r=0,16), свидетельствующей о развитой способности 

предвидеть и взвешивать будущие последствия, о добросовестности, 

постоянстве. 

Стоит задуматься относительно сегодняшней ситуации «компьютерного» 

воспитания детей, где естественные игры заменены виртуальными, с такими же 

виртуальными правилами, героями и возможностями возвращаться в исходную 

точку, чего жизнь, к сожалению, не предоставляет. 

Вторая шкала «Границы Я – не-Я» опросника «Я и Мир», отражающая 

более сложный опыт взаимоотношений выстраивания границы ответственности 

за себя и мир, коррелирует с описанием новых ситуаций, с которыми ребенок 

сталкивался в раннем детстве и описанные им в своем раннем детском 

воспоминании (r=0,15). Это интерпретируется нами, как способность субъекта 

воспринимать мир не как необратимую данность, а как непрерывно 

изменяющуюся, развивающуюся реальность, экспериментировать с которой 

для него есть необходимость. Границы позволяют ребенку определить и 

уточнить меру своей личной ответственности и они нужны не только для 

защиты их обладателя, но также и для установления уважительных отношений 

с другими людьми. Также шкала границ положительно коррелирует с 

переменными «внутренний ЛК» (r =0,16), «Достижения благодаря собственным 

усилиям» (r =0,24), «Удовлетворенность своими результатами» (r =0,16). Эти 

связи вполне логичны, т.к. три указанные переменные отражают, по сути, 

убеждения и качества самодетерминирующегося субъекта. 

Делая ретроспективный анализ РДВ, мы учитываем последовательность 

интеракций респондента с другими в форме текстовых высказываний, 

сочетающихся в определѐнном контексте. Одними из единиц анализа являются 

позиции «Я-ситуация» (т.е. описание себя в именительном падеже) и «Мы-

ситуация». Согласно первой позиции, можно отследить насколько берется 
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ответственность, проявляется активность в излагаемой ситуации (при условно 

среднем количестве «Я») или проявляется позиция превосходства рассказчика 

над другими участниками (чрезмерное использование «Я») или же полное 

отсутствие таковой и тогда это может говорить о подчиненности знанию и 

мнению героев и отсутствие критериев субъектности нами рассматриваемых и 

анализируемых. «Мы – ситуация», с точки зрения Е. Сидоренко [5] 

свидетельствует о большем развитии социального чувства, равенства с героями 

и сотрудничества, но многое зависит от того, «мы» - с кем: только с членами 

собственной семьи или с большим кругом людей. 

Подводя итоги, хочется сказать, что рефлексия границ позволяет 

субъекту рассматривать не только других, но и себя, свою жизнь, свой опыт, 

как объект исследования. Поэтому изучение психологических границ, 

применение этих знаний в консультативной, психотерапевтической работе 

является актуальным и необходимым. Еще К.Г. Юнг о границах писал так: 

«проводящий границы» - тот, кто дает нам ясное представление о том, где мы 

начинаемся и где заканчиваемся. Многие люди не знают, то ли они слишком 

маленькие, то ли слишком большие…» [10 , с. 30]. 
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