
• студен·гы-психологи в стрессовых, конфликтных фрустрацион

ных и кризисных ситуациях в основном используют механизмы кон

структивного копинга: •планирование решения проблемьа, с положи

тельная переоценка• и •поиск социальной поддержки•. Студенты-эко
номисты чаще прибегают к деструктивным стратеги.ям совладаю1.я: 

•конфронтативвый копинг •, •избегание• и •дис•гавцирование•; 

• у испытуемых из группы •психологов -. чаще встречается ссред

ний • и • высокий• уровевъ саморегуляции, в то врем.я как в группе 

•экономистов• :преобладают испытуемые со •средним• и •низким • 

уровнем саморегуляции; 

• адаптивному характеру защитно-совладающего поведения (•нор

мативное • функционирование защитных механизмов и использование 

конс•груктиввъпс копивr-стратегий) соответс•гвует высокий уровень са

морегуляции. Дезадаnтивному характеру защитво-совладающего пове

дения ( •ненормативное• функционирование психологически,х защит и 
:применение деструктивных механизмов совладани.я) соответствует 

низкий уровень саморегуляции ; 

• у будущих психологов в профиле саморегуляции :присутствует 
сформироваввостъ регуляторных звеньев •моделирования и • оценки 

результатов • и низкая развитость звеньев •планирования • и •програм

мирования ·• . У будущих экономистов профиль саморегуляции отлича

ете.я сформированностью •моделирования • , •программирования• и 

•оценкой результатов•, а также низкой развитостью звена •планирова
ние -. . 

И.П. Мамыкин, канд. филос. наук, доцент 
БГЭУ (Минск) 

ИДЕИ МОРФОГЕНЕЗА В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ 

Сло.жвость современного переходного периода усиливает потреб

ность общества в объективном научном звании и обоснованных практи

ческих рекомендациях. Между тем существующие исследовательские 

:программы плохо согласуются друг с другом. Преследуя цель теорети

ческого синтеза, в настоящее врем.я стоит обратить внимание на вспо

могательные задачи а именно на •наведение моt.-тов • между отдельны

ми системами званий, парадигмами. В настоящей с·гатье в связи с этим 
обсуждаются идеи морфогенеза. 

Продолжая предпринимаемые античными натурфилософами по

иски первоначал мира, Аристотель критически переосмыст1л и пре

взошел их в своем учении о форме. Обладая несомненным преиму

ществом в наглядности и конкретности это учение одна.ко содержи·г 

в себе ряд ограничений , в том числе неопределенность во взаимоотно

шении материального и идеального. В ходе дальнейшего развития фи

лософии и науки сложилась концепция морфогенеза, согласно кото-
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рой процессы изменения и разви•гия результируются в форме либо 

обусловливаются ею. В рабо·гах Г. Гегеля, Ч . Дарвина К. Маркса 

Г . Спенсера и других мыслителей эта концепция была детализирова

на, обогащаясь в наши дни за счет системно-структурного метода и 

идей синергетики . 

Категории морфогенеза связываются между собой в двух основных 

рядах. Та.к, к системно-структурному ря.ду , конкретизирующему древ

нюю идею порядка, принадлежат категории содержания и формы, час

ти и целого, меры, системы, элемента и структуры и т.п. К эволюцион

но-генетическому ряду, делающему акцент на развитии, принадлежат 

категории изменения и развития, прогресса и регресса, противоречия 

скачка, возможности и действи•гельно<.'Ти и пр. Такое распределение ка

тегорий несколько условно, поскольку все они взаимодействуют друг с 

другом . 

Вся практическая деятельность в свете концепции морфогенеза в 

значительной мере может быть представлена как реальные или симво

лические действия людей по созданию, использованию совершенство

ванию и упразднению форм социальных явлений. Эта деятельность осу

ществляется в рамках специальных институтов и организаций, т.е. то

же своеобразных форм. 

Идеи морфогенеза явно или неявно применяются в двух кон:куриру

ющих парадигмах ивтерпрета.пии исторического процесса: формадион

ной и цивилизационной. В первой из них можно отметить преувеличен

ный акцент на однотипности процессов развития в различных регионах 

при недооценке их своеобразия . Во втором случае дело обстоит как раз 

наоборот. Сближение подходов с этой точки зрения вполне возможно 

при условии :вьщелевия инварианта и принципов его ди:версифика.:ции. 

При всей строгости формационного подхода в нем пока крайне скупо и 

осторожно применяются количественные оценки. В то же время в циви

лизационной парадигме при всей метафоричности описания такая ин

тенция наличествует. Здесь также возможно сближение подходов на ос

нове простейших приемов формализации. 

Понятия эволюции и революции получили принципиальное 

объяснение с позиций диалектики количественных и качественных 

изменений. Одновременно такой анализ можно зачислить и в актив 

социоморфогенеза. Эмоциональные перехлесты в оценке этих явле

в:ий представителями различных социально-политических взгля

дов все-таки свидетельствуют о необходимости уточнения ключево

го понятия меры. Философема Протагора с Человек есть мера всех 

вещей • может быть переосмыслена и в объективном духе . Учиты

вая же новые реальности (глобальные проблемы цивилизации) можно 

утверждать что мерой всех вещей в на.с·гоящее время является челове

чество. 
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