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Проблема	 маргинальности	 является	 одной	 из	 ключевых,	 но	
недостаточно	 разработанных	 вопросов	 в	 социальных	 науках.	 По‐
нятие	 маргинальности,	 обозначающее	 промежуточность,	 «погра‐
ничность»	 (лат.	marginalis	 –	 находящийся	на	 краю)	 указывает	на	
положение	человека	между	какими‐либо	социально‐культурными	
группами,	 что	 накладывает	 определённый	отпечаток	 на	 его	 пси‐
хику	 [36,	 56].	 Существует	 многообразие	 типов	 маргинальности	
(географический,	экономический,	культурный,	этнический,	поли‐
тический,	 религиозный,	 идеологический,	 профессиональный,	 эк‐
зистенциальный	и	др.).	Ряд	классификационных	подходов,	описы‐
вающих	 изучаемое	 явление,	 позволяет	 объединить	 разные	 типы	
маргинальности,	принимая	во	внимание	их	 сущность	и	функции,		
в	макрогруппы.	С	этих	позиций	выделяют	структурную	(социаль‐
ную)	маргинальность;	 культурную	 (этнокультурную)	маргиналь‐
ность;	 маргинальность	 социальных	 ролей.	 Центральное	 место	
среди	них	занимает	социальная	маргинальность,	означающая	по‐
граничное,	 переходное,	 структурно‐неопределенное	 социальное	
состояние	субъекта	[3,	17,	18,	60].	

Начало	 исследований	 маргинальности	 было	 положено	 рабо‐
тами	американских	социологов	Р.Э.	Парка	и	Э.В.	Стоунквиста	в	20–
30‐е	гг.	ХХ	в.,	которые	рассматривали	маргинальность	прежде	все‐
го	 в	 контексте	 этнокультурной	 ассимиляции.	В	 качестве	причин,	
способствующих	формированию	маргинальной	личности,	авторы	
указывали	на	утрату	людьми	своей	идентичности	(социальной,	ре‐
лигиозной,	этнической	и	т.д.),	возникающей	в	результате	отчужде‐
ния	человека	от	 самого	 себя	либо	вследствие	процесса	деструкту‐
ризации	 социальной	 жизни	 общества	 (социальные	 потрясения,	
войны,	 экономические	 кризисы,	 переход	 к	 другой	 социально‐
экономической	формации	и	др.).	В	этих	условиях	человек	начина‐
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ет	 испытывать	 бессилие,	 апатию,	 проявляет	 социальную	 безот‐
ветственность,	 пассивность	 или,	 наоборот,	 агрессивные	 чувства	
[40,	 46].	 Маргинализация	 –	 широко	 распространенное	 явление	 в	
переходные	 и	 кризисные	 периоды	 развития	 общества.	 Ей	 свой‐
ствен	феномен	 «массовой	 патологии	идентичности»:	 человек	пе‐
реживает	 отчужденность	 от	 всего,	 в	 том	 числе	 и	 от	 самого	 себя	
[23].	 Социально‐психологическими	 «болезнями»	людей,	живущих	
в	переходном	обществе,	 становятся	неопределенность,	 неуверен‐
ность,	 пессимизм,	 агрессивность,	 невротичность,	 тревожные	 со‐
стояния	 и	 страх.	 Доминирующим	 становится	 чувство	 социально‐
психологической	неудовлетворенности.	Всему	этому	сопутствуют	
пессимистические	 настроения,	 неуверенность	 в	 завтрашнем	 дне,	
нереализованность	ожиданий,	подавленность,	фрустрации,	стрес‐
сы	 и	 конфликты,	 нигилистическое	 отношение	 к	 любым	 идеям	 и	
событиям,	 переориентация	 в	 сторону	 авантюрной,	 утилитарной,	
сиюминутной	 деятельности	 [3].	 Л.М.	Банникова	 рассматривает	
маргинальность	 как	 «социально‐патологическую	 форму	 адапта‐
ции	населения	к	изменяющимся	условиям	жизни».	Автор,	 опира‐
ясь	на	концепцию	потенциальной	маргинализации,	выделяет	две	
группы	маргиналов	с	негативной	социально‐экономической	адап‐
тацией.	Первую	группу	представляет	паразитарно‐иждивенческая	
модель	 адаптации,	 которая	 характеризуется	 нестабильной	 заня‐
тостью,	случайными	заработками,	особым	способом	жизнеобеспе‐
чения	за	счет	других	(пауперы),	отсутствием	собственности,	очень	
низким	уровнем	доходов	(социальные	аутсайдеры:	нищие,	прося‐
щие	подаяния;	бомжи,	бичи,	лишившиеся	жилья;	беспризорники).	
Другому	 виду	 негативной	 адаптации	 (модель	 социального	 пара‐
зитизма)	присущ	способ	существования,	при	котором	социальный	
субъект	 удовлетворяет	 свои	 потребности	 за	 счет	 других.	 Это,	
главным	образом,	«криминальная	группа»	с	ярко	выраженной	де‐
виантной	адаптацией,	насильственным,	незаконным	присвоением	
материальных	благ,	ценностным	вакуумом	[5].	

Маргинальность	также	принято	рассматривать	по	критериям	
«пограничности»	и	«периферийности».	В	первом	варианте	марги‐
нальность	определяется	как	состояние	социальных	групп	и	инди‐
видов	в	процессе	структурных	преобразований	в	обществе	(изме‐
нение	социальных	статусов,	когда	группа	или	индивид	оказывает‐
ся	на	границе	двух	групп	или	структур).	Во	втором	случае	марги‐
нальность	понимается	как	характеристика	социальных	групп,	на‐
ходящихся	на	периферии	–	аутсайдеров,	арьергарда,	андеркласса,	
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пауперов,	состоящих	из	личностей,	пребывающих	на	«дне»	жизни:	
бездомные,	 люмпены,	 уличные	 проститутки,	 алкоголики,	 нарко‐
маны,	больные,	страдающие	социально	опасными	болезнями	(ал‐
коголизм,	наркомания,	туберкулез,	ВИЧ/СПИД,	ЗППП	и	др.)	с	при‐
знаками	социальной	дезадаптации,	безработные,	преступные	эле‐
менты	и	группы,	не	включенные	в	социальные	структуры,	напри‐
мер	 беженцы.	Представители	 периферийной	маргинальности	 от‐
личаются	нисходящей	профессиональной	мобильностью.	Попав	в	
трудную	жизненную	ситуацию,	они,	 как	правило,	теряют	 способ‐
ность	совладать	с	нею,	их	копинг‐стратегии	направлены,	главным	
образом,	на	выживание	–	в	отличие	от	лиц	с	пограничной	марги‐
нальностью,	 которые	 не	 утратили	 просоциальной	 активности	 и	
готовы	к	переменам	в	жизни	в	плане	получения	новой	специаль‐
ности,	 создания	 собственного	 бизнеса	 и	 т.п.	 К	 этой	 категории	
можно	отнести	«новых	маргиналов»	–	представителей	гуманитар‐
ных	профессий,	ИТР,	квалифицированных	рабочих,	бывших	воен‐
ных,	попавших	под	сокращение	и	др.	[1,	25,	36	и	др.].	

Р.Ф.	Степаненко	 и	 Л.Д.	Чулюкин	 дают	 определение	 марги‐
нальной	личности,	 основываясь	на	 социально‐правовом	подходе:	
«это	тип	личности,	формирующейся	в	условиях	внутренних	(пси‐
хологических,	 физиологических,	 нравственных	 и	 др.)	 и	 внешних	
(социально‐экономических,	политических,	демографических	и	иных)	
изменений	 образа	жизни,	 связанных	 с	 потерей	 самоидентифика‐
ции,	 социально‐правового	 и	 имущественного	 статуса,	 или	 обла‐
дающей	 таковым	 в	 зависимости	 от	 его	 институционализации».	
Они	же	дают	характеристику	маргинального	образа	жизни	(в	кри‐
минологическом	 смысле),	 под	 которым	понимают	«совокупность	
типичных	для	социально	неблагополучных	(маргинальных)	групп	
видов	 и	 способов	 жизнедеятельности,	 для	 которых	 характерны:	
отсутствие	постоянного	источника	доходов,	отчуждение	от	обще‐
ственно	 полезной	 деятельности,	 делинквентное	 (как	 асоциаль‐
ное)	 поведение,	 связанное	 с	 неприятием	 или	 отрицанием	 право‐
вых	 норм	 (правовой	 нигилизм),	 и,	 в	 силу	 этих	 обстоятельств,	
склонность	к	 совершению	правонарушений,	 в	 т.ч.	 преступлений»	
[45,	c.	101–102].	

Очевидно,	что	в	той	или	иной	степени	«пограничные	маргина‐
лы»	становятся	объектом	внимания	социальных	служб	(например,	
центров	 занятости	населения),	 однако	наибольший	объем	работы	
все	же	связан	с	оказанием	помощи	группам	населения,	относящим‐
ся	к	маргинальной	«периферии».	Именно	ради	них	 создаются	раз‐
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личные	 государственные	 и	 муниципальные	 структуры	–	 детские	
дома,	 интернаты,	 реабилитационные	 центры,	 приюты,	 исправи‐
тельные	колонии	и	т.д.	Именно	здесь	сосредоточена	огромная	масса	
работников	 помогающих	 профессий	 –	 врачей,	 педагогов,	 психоло‐
гов,	социальных	работников	и	других	специалистов.	

Э.В.	Стоунквист	был	одним	из	первых,	кто	применил	психологи‐
ческие	 характеристики,	 отражающие	 степень	 остроты	 культурного	
конфликта,	 переживающего	 маргинализирующейся	 личностью.		
К	ним	он	относил:	дезорганизованность,	ошеломленность,	неспособ‐
ность	 определить	 источник	 конфликта;	 ощущения	 «неприступной	
стены»,	 неприспособленности,	 неудачливости;	 беспокойство,	 тре‐
вожность,	 внутреннее	 напряжение;	 изолированность,	 неприча‐
стность,	 стесненность;	 разочарование,	 отчаяние;	 разрушение	 «жиз‐
ненной	 организации»,	 психическая	 дезорганизация,	 бессмыслен‐
ность	 существования,	 эгоцентричность,	 честолюбие,	 агрессивность	
[46].	 В	 отечественной	 литературе	 накоплено	 большое	 количество	
данных,	 позволяющих	 описать	 психологический	 портрет	 марги‐
нальной	личности	[13,	24,	25,	35,	39,	56,	60	и	др.].	В	ряду	специфиче‐
ских	свойств	маргинального	человека	авторы	указывают	следующие	
качества:	 обостренные	 рефлексия	 и	 самосознание;	 критическое,	
скептическое,	 иногда	циническое	отношение	к	миру;	 релятивизм	и	
безоценочность	 мировоззрения;	 отстраненность,	 психологическая	
отчужденность;	 замкнутость,	 одиночество,	 внутренняя	 противоре‐
чивость.	Л.И.	Кемалова	в	качестве	типических	черт	выделяет	одино‐
чество,	 подавленность,	 чувство	 изолированности,	 отчужденности,	
неопределенности,	 растерянности	 [24].	 Н.О.	Навджавонов	 для	 диаг‐
ностики	 индивидуально‐психологических	 особенностей	 личности,	
обусловливающих	 длительность	 переживания	 состояния	 марги‐
нальности,	 информативными	 считает	 следующие	 показатели:	 экс‐
тернальный	локус	контроля,	низкий	уровень	самопринятия	и	само‐
уважения,	 выраженную	 конформность,	 чувство	 неполноценности,	
ощущение	беспомощности	и	невозможности	достичь	поставленных	
целей,	низкий	уровень	приверженности	ценностям,	непластичность,	
ригидность,	 высокий	 уровень	 сензитивности,	 неимпульсивность,	
неспособность	к	целостному	восприятию	мира,	отсутствие	способно‐
сти	 устанавливать	 глубокие	и	 тесные	 связи	 с	 окружающими,	 необ‐
щительность,	 средний	 уровень	 стремления	 к	 познанию,	 слабый	
творческий	потенциал	 [38].	О.Н.	Макаренко	для	анализа	маргиналь‐
ной	личности	привлекает	концепции	психологической	защиты,	ука‐
зывает	в	качестве	ведущих	защитных	психологических	механизмов	
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отрицание,	вытеснение	и	агрессию;	а	также	пессимистический	стиль	
объяснения	событий,	привлекая	для	этих	целей	теорию	выученной	
беспомощности	(helplessness)	М.	Селигмана	(M.	Seligman,	1975)	[35].	

Сказанное	выше	делает	крайне	актуальной	проблему	построе‐
ния	диалога	специалистов	помогающих	профессий	с	маргинальной	
личностью,	 особенно	 с	 представителями	 социальной	 эксклюзии,	
периферийной	маргинальности	[53].	В	этой	сфере	зачастую	присут‐
ствуют	 непонимание	 сторон,	 скрытая	 или	 явная	 взаимная	 враж‐
дебность,	 патерналистский	 подход	 социальных	 служб	 и	 рентные,	
потребительские	установки	со	стороны	объектов	оказания	помощи.	
Диалог	специалиста	(врача,	психолога,	 социального	работника,	пе‐
дагога,	 юриста)	 с	 маргинальным	 субъектом	 нередко	 напоминает	
«разговор	 с	 муравьями».	 Маргинальный	 субъект	 оказывается	 не‐
чувствительным	 к	 разного	 рода	 воздействиям,	 ориентированным	
на	признание	ценности	себя	самого	и	другого,	доверия	к	людям	и	
миру,	на	позитивные,	развивающие,	направленные	на	людей	отно‐
шения,	 способствующие	 конструктивному	 диалогу	 и	 в	 конечном	
счете	позитивным	изменениям	в	жизни	клиента.	Этим	людям	более	
понятны	директивные	воздействия,	знакомые	им	с	раннего	детства	
(окрики,	приказания,	нравоучения,	нотации,	наказания	и	др.),	одна‐
ко	 к	 ним	 они	 давно	 выработали	 иммунитет.	 Л.И.	Кемалова	 и	
Ю.Д.	Парунова	 указывают,	 что	 в	межличностных	отношениях	мар‐
гинальных	 субъектов	 с	 представителями	других	 стратификацион‐
ных	 групп	накоплен	колоссальный	дефицит	доверия	 [25].	Н.М.	Ри‐
машевская	 показала,	 что	 разные	 обитатели	 «социального	 дна»	 по	
отношению	к	органам	исполнительной	власти	испытывают	разную	
степень	неприязни.	Так,	для	пауперов	самыми	ненавистными	пред‐
ставителями	 общества	 являются	 милиционеры	 (полицейские)	 и	
чиновники,	которые	равнодушны	к	их	проблемам.	По	отношению	к	
властям	 беспризорники	 озлоблены,	 нищие	 настроены	 наиболее	
критично	и	требовательно,	проститутки	лояльны	и	снисходитель‐
ны	 [43].	 Специфика	 коммуникации	 субъектов	 с	 антисоциальной	
направленностью	 также	 характеризуется	 похожими	 паттернами	
обращения:	они,	как	правило,	не	слушают	или	притворяются,	что	не	
слышат	другого;	игнорируют	высказывания	и	мнения	партнера,	его	
права	и	желания;	нарушают	пространственные	границы;	соверша‐
ют	поступки	независимо	от	желания	участников	общения;	навязы‐
вают	чувство	вины;	не	уважают	принятые	нормы	общения	[33].	

Эксклюзию	 маргинальности	 дополняют	 «социально‐меди‐
цинские	маргиналы»	–	лица,	 страдающие	 зависимостями	и	 соци‐
ально	 опасными	 болезнями.	Наши	наблюдения	над	 представите‐
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лями	таких	медицинских	маргинальных	групп,	как	больные	алко‐
голизмом,	туберкулезом	легких,	ВИЧ‐инфекцией,	бытовой	ожого‐
вой	травмой,	показывают,	что	подобные	пациенты,	как	правило,	в	
своем	 отношении	 к	 болезни	 демонстрируют	 анозогнозические	 и	
эгоцентрические	 тенденции,	 экстернальный	 локус	 контроля,	
рентные	установки	к	лечению,	нарушают	режимные	требования,	
ищут	виноватых	в	своих	несчастьях	среди	других	и	т.п.	[16,	47–52].	

Описанные	 выше	 характеристики	 социального	 маргинала	
удивительным	 образом	 совпадают	 с	 описаниями	 субъектов	 за‐
трудненного	общения.	

Концепция	 затрудненного	 общения	 (англ.	 miscommunication,	
deficiency	 communication)	 в	 последние	 десятилетия	 стала	 активно	
разрабатываться	 в	 трудах	 отечественных	 ученых,	 прежде	 всего	
благодаря	работам	А.А.	Бодалева	[7–9],	Е.В.	Цукановой	[57],	В.Н.	Ку‐
ницыной	[28–30],	Ю.А.	Менджерицкой	[37],	Е.Д.	Бревус	[12],	В.А.	Ла‐
бунской	 [31–33]	и	др.	Затрудненное	общение	рассматривается	как	
глобальный,	интегральный	феномен,	явление,	которое	представле‐
но	 в	 сознании	 и	 переживаниях	 партнеров	 [30].	 Затруднения	 в	 об‐
щении	 могут	 захватывать	 каждый	 из	 структурных	 компонентов	
общения	 (перцептивный,	 эмоциональный,	 коммуникативный,	 ин‐
терактивный)	[22],	при	этом	каждая	грань	общения	может	дать	ос‐
нование	для	критериев	классификации	причин	его	возникновения	
[61].	По	мнению	В.А.	Лабунской	с	соавт.	[33],	затрудненное	общение	
необходимо	рассматривать	в	нескольких	плоскостях:	а)	в	качестве	
социально‐психологического	 феномена,	 проявляющегося	 только	 в	
ситуации	 взаимодействия,	 социального	 общения;	 б)	 как	 явление	
объективное,	представленное	в	несоответствии	цели	и	результата,	
выбранной	 модели	 общения	 и	 реально	 протекающего	 процесса;	
в)	как	явление	субъективное,	заявляющее	о	себе	в	различного	рода	
переживаниях	 человека,	 в	 основе	 которых	 могут	 быть	 неудовле‐
творенные	 потребности,	 мотивационный,	 когнитивный,	 эмоцио‐
нальный	диссонансы,	внутриличностные	конфликты	и	т.д.	

В.Н.	Куницына	 выделила	 три	 вида	 затруднений	 в	 общении	
(трудности,	 барьеры	 и	 нарушения),	 основываясь	 на	 параметрах	
субъективности	–	объективности	трудностей	общения.	Трудности	
возникают	 в	 ситуациях,	 когда	 человек	 имеет	 возможность	 об‐
щаться,	 но	не	умеет	 этого	делать,	например,	по	причинам	невос‐
питанности,	беззастенчивости	и	эгоцентризма,	что	приводит	к	его	
отторжению,	 либо	 наоборот,	 умеет	 общаться	 и	 имеет	 такую	 воз‐
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можность,	 но	 не	 стремится	 к	 контактам	 вследствие	 интраверти‐
рованности,	мизантропичности,	высокомерия,	самодостаточности	
и	т.п.	Барьеры	формируются	вследствие	предубежденности,	пред‐
рассудков	 и	 стереотипов,	 наличия	 ригидных	 установок	 при	 вос‐
приятии	партнера	по	общению.	Субъект	затрудненного	общения,	
привносящий	 нарушения	 в	 процесс	 общения,	 демонстрирует	 та‐
кие	 личностные	 качества,	 как	 подозрительность,	 завистливость,	
эгоцентризм,	 тщеславность,	 себялюбие,	 ревность,	 высокий	 уро‐
вень	 фрустрации	 межличностных	 потребностей.	 Субъекты	 с	 на‐
рушениями	 общения	 чаще	 всего	 склонны	 к	 межличностному	
взаимодействию,	основанному	на	унижении	и	подавлении	друго‐
го,	 ущемлении	 его	 интересов,	 доминировании,	 властвовании,	 за‐
пугивании	 (так	 называемый	 «агрессивно‐обесценивающий	 стиль	
общения»)	[28,	29].	Описанные	выше	варианты	коммуникативных	
трудностей,	 барьеров	 и	 нарушений	 в	 значительной	 степени	 ха‐
рактерны	для	маргинальных	личностей.	

В.А.	Лабунская	с	соавт.,	описывая	субъекта	затрудненного	об‐
щения,	 указывают,	 что	 ему	 присущи	 деформации	 в	 поведенче‐
ском,	эмоциональном,	когнитивном	компонентах	общения	и	цен‐
ностно‐смысловой	 сфере,	 такие,	 как	неспособность	 адаптировать	
свое	поведение	к	требованиям	ситуации	общения;	 стереотипиза‐
ция	 восприятия	 окружающих;	 несбалансированность	 аффектив‐
но‐когнитивной	сферы;	низкий	уровень	 эмпатии;	недостаточные	
самоконтроль	и	саморегуляция	[33].	

В	развернутом	виде	социально‐психологические	и	психологи‐
ческие	 критерии	 описания	 субъекта	 затрудненного	 общения	мо‐
гут	быть	систематизированы	по	ряду	категорий.	

Направленность,	 установки,	 ценностные	 ориентации	 субъек‐
та	 затрудненного	 общения	 характеризуются	 обесцениванием	 се‐
бя,	недоверием	к	себе,	к	людям,	к	миру;	поверхностными,	недиф‐
ференцированными,	непрочными,	мало	осознаваемыми,	противо‐
речивыми,	 разобщенными,	 направленными	 против	 людей	 отно‐
шениями;	монологической,	 объектной,	 авторитарной,	 эгоцентри‐
ческой,	манипулятивной	направленностью.	

В	 потребностно‐мотивационной	 сфере	 преобладает	 внешняя	
мотивация	 одобрения,	 достижения,	 эмоционального	 обладания,	
наблюдается	 фрустрированность	 собственной	 потребностной	
сферы,	 отсутствие	 содействия	 в	 удовлетворении	 социальных	 по‐
требностей	другого.	
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Эмоционально‐волевые	 характеристики	 субъектов	 затруд‐
ненного	 общения	 представлены	 эмоциональной	 нестабильно‐
стью,	 частой	 сменой	 настроений,	 холодностью,	 вспыльчивостью,	
раздражительностью,	 эгоцентрической	 направленностью	 эмо‐
ционального	резонанса,	свернутостью	сочувствия,	невыразитель‐
ностью,	 отчужденностью,	 апатией,	 преобладанием	 негативно	 ок‐
рашенных	 эмоций,	 несбалансированностью	 саморегуляции,	 низ‐
ким	самоконтролем.	

Данный	 психотип	 характеризуется	 недостаточной	 развито‐
стью	 социальных	 способностей,	 прежде	всего	 способностей	к	по‐
ниманию	другого	человека,	эмпатии,	идентификации,	психологи‐
ческой	 проницательности,	 сензитивности	 и	 чувствительности,	
наблюдательности,	использованию	и	пониманию	глубоких	семан‐
тических	 значений	 языковых	 структур,	 оценке	 эмоциональной	
значимости	и	прогнозированию	событий.	

Социально‐психологические	 качества	 личности	 включают	 в	
себя	 следующие	 качества:	 робость,	 замкнутость,	 неуверенность,	
необщительность,	 слабость	 «Я»,	 безынициативность,	 беззастен‐
чивость,	 невоспитанность,	 эгоцентричность,	 предубежденность,	
стереотипность,	 ригидность,	 манипулятивность,	 подозритель‐
ность,	 завистливость,	 тщеславие,	 себялюбие,	 ревность,	 гипертре‐
бовательность,	нетерпимость.	

Наиболее	типическими	стратегиями	коммуникативного	взаимо‐
действия	 являются:	 отсутствие	 умения	 аргументировать	 свои	 за‐
мечания,	поддерживать	контакт	и	выходить	из	него;	выбирать	аде‐
кватную	 форму	 сообщений,	 давать	 обратную	 связь;	 стремление	
больше	 говорить,	 чем	 слушать,	 перебивать	 разговор,	 делать	 дли‐
тельные	паузы	в	речи;	застывшая	поза,	несоответствие	экспрессив‐
ного	 репертуара	 речевому	 поведению;	 нарушение	 социальной	 и	
персональной	дистанции;	симуляция,	угрозы,	шантаж,	запугивание,	
ложь,	покорение,	сокрытие;	защитно‐избегающая,	агрессивно‐обес‐
ценивающая,	 определяюще‐контролирующая,	 формально‐вежли‐
вая	дистантная	стратегии.	

С	 точки	 зрения	 статуса	и	роли	в	 группе	такой	 субъект	часто	
становится	 отвергаемым,	 находится	 на	 периферии	 группы,	 его	
ролевые	ожидания	оказываются	нереалистичными.	

Субъекта	 затрудненного	 общения	 отличают	 дефицит,	 незре‐
лость	 нравственных	 эталонов,	 игнорирование,	 нарушение	 мо‐
ральных	и	нравственно‐этических	норм.	
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Его	 преобразовательная	 активность	 направлена	 против	 себя,	
характеризуется	деструктивной	направленностью	(обезличивание,	
дезадаптация,	 деградация,	 разрушение,	 уничтожение).	 Субъектив‐
ные	 последствия	 такого	 взаимодействия	 приводят	 к	 фрустрации	
социальных	 потребностей,	 разрыву	 эмоционально	 значимых	 свя‐
зей,	 созданию	 внутриличностного	 когнитивно‐эмоционального	
напряжения,	искажению	понимания	себя	и	другого,	отказу	от	реф‐
лексии	по	поводу	представленности	своего	образа	в	глазах	других,	
смещению	 отношений,	 установок,	 ценностных	 ориентаций	 в	 на‐
правлении	 обесценивания	 себя	 и	 другого,	 демонстрации	 неадек‐
ватных	эмоциональных	реакций,	низкого	уровня	эмпатии.	Послед‐
ствиями	 преобразовательной	 активности	 субъекта	 затрудненного	
общения	выступают	трения,	 сбои,	конфликты,	 сопровождающиеся	
недостижением	цели,	неполучением	желаемого	результата	[42].	

Все	 эти	 характеристики	 оппонируют	качествам	 субъекта	 не‐
затрудненного	 общения,	 которым	 выступает	 индивид	 с	 высоко‐
развитыми	социальными	способностями	и	позитивным	спектром	
личностных	 свойств,	 а	 соответствующая	 им	 преобразовательная	
активность	направлена	на	удовлетворение	социальных	потребно‐
стей,	 установление	 эмоционально	 значимых	 связей,	 уменьшение	
внутриличностного	 когнитивно‐эмоционального	 напряжения	 и	
на	 достижение	 взаимопонимания.	 Для	 него	 характерны	 рефлек‐
сия	по	поводу	собственной	представленности	своего	образа	в	гла‐
зах	 других,	 смещение	 отношений,	 установок,	 ценностных	 ориен‐
таций	в	направлении	личностного,	 ценностного,	 субъектного	от‐
ношения	к	себе	и	к	другому;	демонстрация	эмоциональной	сензи‐
тивности,	 высокого	 уровня	 эмпатии.	 Результатами	 преобразова‐
тельной	 активности	 субъекта	 незатрудненного	 общения	 высту‐
пают	такие	формы	взаимодействия,	как	согласие,	кооперация,	со‐
трудничество,	 сопровождающиеся	 достижением	 целей	 и	 получе‐
нием	желаемого	результата	обоими	партнерами	[31].	

Очевидно,	 что	 в	 процессе	 взаимодействия	 специалистов	 по‐
могающих	профессий	 с	клиентом	 социальных	 служб	важно	опре‐
делить	тип	его	маргинальности,	установить,	является	ли	он	субъ‐
ектом	 затрудненного	 общения,	 и,	 исходя	 из	 этого,	 выстроить	
стратегию	 коммуникации	 таким	 образом,	 чтобы	 она	 достигала	
поставленных	целей.	

Общие	принципы	и	методы	построения	межличностного	диа‐
лога	изложены	в	многочисленных	руководствах	по	психологии	об‐
щения	и	социального	влияния	[4,	14,	22,	34	и	др.],	при	этом	приори‐
тет	 уделяется	 неимперативным	 прямым	формам	 воздействия,	 та‐
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ким,	как	просьба,	предложение,	похвала,	поддержка,	утешение,	убе‐
ждение	 и	 внушение.	 Промежуточную,	 но	 достаточно	 большую	
группу	занимают	манипулятивные	способы	воздействия,	базирую‐
щиеся	на	знании	законов	социального	влияния	[4,	34	и	др.].	Импе‐
ративные	 прямые	 формы	 воздействия	 (приказ,	 требования,	 за‐
прет),	а	также	принуждение	могут	быть	рекомендованы	как	край‐
няя	мера	при	приведении	субъекта	к	конвенциальным	нормам	[22].	

Ю.И.	Кузина	 в	 качестве	 эффективных	 инструментов	 преодоле‐
ния	затрудненного	общения	предлагает	использовать	приемы	сугге‐
стивной	лингвистики	[2,	58,	59],	в	частности	широко	используемые	в	
НЛП	паттерны	«мета‐модели»	и	«милтон‐модели»	 [6].	При	работе	 с	
93	 супружескими	 парами,	 конфликтующими	 и	 испытывающими	
трудности	во	взаимопонимании,	ею	была	экспериментально	доказа‐
на	результативность	применения	различных	паттернов	вербальной	
коммуникации,	 особенно	 пресуппозиций	 [27].	 В	 ряде	 других	 работ	
приводятся	 данные	 об	 эффективности	 таких	 психокоррекционных	
методов	 с	 разными	 субъектами	 затрудненного	 общения,	 как	 соци‐
ально‐психологический	тренинг,	игра,	гештальт‐терапия,	музыкоте‐
рапия	и	др.	[10–12,	19,	26,	27,	44,	54	и	др.],	однако	их	прямое	исполь‐
зование	в	работе	с	маргинальными	социальными	субъектами	требу‐
ет	дополнительных	организационных	усилий,	включения	на	первых	
порах	таких	средств	воздействия,	как	убеждение	и	даже	принужде‐
ние	(так,	в	ряде	зарубежных	стран	гражданина	могут	обязать	пройти	
курс	психотерапии	по	решению	суда).	

В	 свете	 вышеизложенного	 крайне	 актуальными	 становятся	
требования,	выдвигаемые	к	работникам	социальных	служб,	взаи‐
модействующим	с	маргинальным	субъектом.	

Первое	из	них	–	коммуникативная	компетентность,	понимае‐
мая	 как	 владение	 сложными	 коммуникативными	 навыками	 и	
умениями,	 знание	культурных,	 гендерных	и	национальных	норм,	
обычаев,	 традиций,	 этикета	 в	 сфере	 общения	 и	 т.д.,	 складываю‐
щаяся	 из	 способностей	 давать	 социально‐психологический	 про‐
гноз	 коммуникативной	 ситуации,	 программировать	 процесс	 об‐
щения	и	управлять	им	[30,	41].	

Второе	 важное	 требование	 –	 достижение	 профессиональной	
идентичности	 и	 преодоление	 профессиональной	 маргинальности,	
которая	определяется	как	«личностная	позиция	непричастности	и	
ментальная	 непринадлежность	 к	 общественно	 приемлемой	 для	
данной	профессии	профессиональной	морали»	 [20].	В	условиях	се‐
годняшней	 реальности	 профессиональная	 маргинальность	 свой‐
ственна	 представителям	 большинства	 социально	 значимых	 про‐
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фессий	–	педагогам,	медицинским	работникам,	социальным	работ‐
никам,	операторам,	программистам,	управленцам	и	др.	[15,	55	и	др.].	

Е.П.	Ермолаева	 выделяет	 следующие	 виды	 профессиональной	
маргинальности:	 профессионально‐ригидные	 маргиналы	 (неспо‐
собные	 к	 профессиональной	 динамике	 в	 условиях,	 требующих	 пе‐
ремен)	 и	 профессионально‐нестабильные	 (не	 готовые	 к	 длитель‐
ному	пребыванию	в	профессии,	а,	напротив,	склонные	к	ее	немоти‐
вированной	 смене);	 функциональные	 (имитаторы	 деятельности	 и	
ее	саботажники)	и	ментальные	маргиналы.	Последние	разделяются	
по	 категориям	 ментально‐внутренней	 маргинальности,	 для	 кото‐
рых	профессия	 служит	 средством	реализации	 своих	личных	амби‐
ций	или	достижения	корыстных	интересов	(«они	любят	не	дело,	а	
себя	в	 этом	деле»);	и	ментально‐внешней,	представители	которой	
не	принимают	профессиональной	морали,	не	интериоризированы	в	
профессию,	не	сделали	ее	личностно	значимой	ценностью	для	себя	
(«они	любят	не	дело,	а	нечто	вообще	вне	его;	готовы	бросить	дело,	
если	 подвернется	 более	 удобное,	 легкое	 или	 выгодное»)	 [20,	 21].	
Представляется,	 что	 на	 современном	 этапе	 развития	 социальных	
практик,	 когда	 престиж	 помогающих	 профессий	 (в	 сравнении	 с	
экономистами,	менеджерами	и	юристами,	которых	и	так	переизбы‐
ток)	падает,	профессионально‐нестабильных	и	ментально‐внешних	
маргиналов‐временщиков	становится	все	больше.	

С	 этих	 позиций	 несложно	 вообразить	 встречу	 двух	 лично‐
стей	–	 профессионально	 маргинального	 работника	 и	 маргиналь‐
ного	 клиента.	 Очевидно,	 что	 энкаунтер	 как	 способ	 установления	
честных	и	открытых	отношений,	основанный	на	ответственности,	
внимании	 к	 чувствам	 партнера,	 осознании	 своего	 «Я»,	 здесь	 не‐
возможен.	В	лучшем	случае	их	диалог	может	сводиться	к	бездуш‐
ной	канцелярщине	или	примитивной	манипуляции,	когда	каждая	
сторона	остается	при	своем	мнении.	

Сказанное	выше	позволяет	сделать	ряд	выводов:	
1.	Маргинальную	 личность,	 особенно	 периферийного	 типа,	 в	

полной	мере	можно	рассматривать	 субъектом	 затрудненного	 об‐
щения:	их	социально‐психологические	характеристики	совпадают	
по	 большинству	 признаков.	 При	 коммуникации	 с	 маргинальной	
личностью	 у	 представителей	 социальных	 служб	 возникают	 мно‐
гочисленные	трудности,	барьеры	и	нарушения,	аналогичные	тем,	
которые	 имеют	 место	 при	 взаимодействии	 с	 субъектом	 затруд‐
ненного	общения.	

2.	Для	 взаимодействия	 с	 маргинальными	 потребителями	 соци‐
альных	 услуг	 должны	 быть	 выработаны	 новые	 «языки	 общения»,	
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позволяющие	в	полной	мере	реализовать	декларируемые	принципы	
социальной	помощи	и	дающие	возможность	«достучаться»	до	лично‐
сти,	 быть	 понятым,	 включенным	 в	 процесс	 демаргинализации.		
Методологической	основой	в	разработке	таких	подходов	может	яв‐
ляться	концепция	затрудненного	общения.	

3.	Для	 выполнения	поставленных	 задач	представители	 соци‐
альных	 служб	должны	обладать	навыками	хорошего	коммуника‐
тора,	 приобрести	 коммуникативные	 компетенции	 и	 преодолеть	
собственную	профессиональную	маргинальность.	
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Аннотация.	 В	 статье	 представлен	 краткий	 обзор	 современных	 ис‐
следований	 по	 проблеме	 маргинальности	 и	 психологии	 затрудненного	
общения.	 Описаны	 основные	 виды	 маргинальности,	 приведены	 класси‐
фикационные	подходы	с	позиций	социологии,	психологии	и	права.	Особое	
внимание	 уделено	 периферийной	маргинальности,	 представители	 кото‐
рой	в	большинстве	случаев	становятся	объектами	внимания	социальных	
служб,	что	делает	крайне	актуальной	проблему	построения	диалога	спе‐
циалистов	 помогающих	 профессий	 с	 представителями	 социальной	 экс‐
клюзии.	 Указано	 на	 роль	 профессиональной	 маргинальности	 как	 одной	
из	 причин,	 затрудняющей	 успешную	 работу	 с	 клиентами.	 Предпринята	
попытка	 рассмотреть	 маргинальную	 личность	 с	 позиций	 концепции	 за‐
трудненного	общения,	активно	разрабатываемой	в	трудах	отечественных	
ученых.	 Проведены	 параллели	 между	 маргинальным	 субъектом	 и	 субъ‐
ектом	затрудненного	общения,	представлены	для	сопоставления	их	пси‐
хологические	 портреты,	 установлены	 совпадения	 по	 большинству	 при‐
знаков.	 Рассмотрены	 приемы	 и	 методы	 преодоления	 затрудненного	 об‐
щения	в	 контексте	 взаимодействия	 с	маргинальной	личностью,	 указано	
на	 приоритет	 неимперативных	 прямых	 методов	 воздействия,	 а	 также	
технологий	социального	влияния,	суггестивной	лингвистики	(паттернов	
вербальной	 коммуникации).	 Сделаны	 выводы	 о	 том,	 что	 маргинальную	
личность,	особенно	периферийного	типа,	в	полной	мере	можно	рассмат‐
ривать	субъектом	затрудненного	общения,	при	коммуникации	с	которой	
у	представителей	социальных	служб	возникают	многочисленные	трудно‐
сти,	 барьеры	и	нарушения,	 аналогичные	 тем,	 которые	имеют	место	при	
взаимодействии	с	 субъектом	затрудненного	общения;	должны	быть	вы‐
работаны	новые	способы	коммуникации	с	маргинальной	личностью.	Ме‐
тодологической	 основой	 в	 разработке	 таких	 подходов	 может	 являться	
концепция	затрудненного	общения.	В	контексте	вышесказанного	выдви‐
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гаются	 базовые	 требования	 к	 работникам	 социальных	 служб.	 Таковыми	
являются:	 наличие	 навыков	 эффективного	 коммуникатора,	 коммуника‐
тивная	 компетентность,	 достижение	профессиональной	идентичности	и	
преодоление	их	собственной	профессиональной	маргинальности.	

Ключевые	слова:	маргинальность,	маргинальная	личность,	затруд‐
ненное	 общение,	 субъект	 затрудненного	 общения,	 работники	 социаль‐
ных	служб,	профессиональная	маргинальность,	коммуникативная	компе‐
тентность,	профессиональная	идентичность.	
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