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Аннотация. В  данной статье публикуются главные выводы работы об  ос-
новных особенностях жизнедеятельности современных осетин, проживаю-
щих в разных странах, в области ценностей и рефлексии. Автор эмпирически 
рассматривает тождество и  различия в  жизни южных и  северных осетин. 
Выявлено, что ценности и базовые жизненные переживания имеют значи-
тельно больше общего, чем различий. При этом, наиболее значимым цен-
ностно-смысловым полем для них является семья, с которой часто связаны 
ответственность и свобода. Что касается рефлексии, то у южных осетин она 
проявляется более отчетливо, что можно связать с социально-психологиче-
скими процессами в социуме.
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Всовременном мире, вследствие изменения гра-
ниц, нарастания миграционных потоков, нарас-
тает проблема разделенных народов. Самый 

большой из разделенных народов — русские, но на по-
стсоветском пространстве есть и  другие, например, 
осетины. Представляется важным изучение социаль-
но-психологических процессов, которые протекают 
в  этносах, разделенных государственными границами. 
В рамках данного исследования мы попытались выявить 
тождество и/или различия современных осетин, живу-
щих в  разных государствах. Сегодня большая их часть 
проживает в  Республике Северная Осетия в  составе 
РФ, меньшая — в  суверенном государстве Республика 
Южная Осетия. Исторически пути развития этих частей 
разошлись еще в  императорской России, но  сейчас гу-
манитарные и социальные связи укрепляются. И потому 
представляет интерес, как различаются (или не различа-
ются) части единого этноса, что может их сплотить или 
разделить. Можно предположить, что наиболее важны-
ми являются психологические особенности. В частности, 
в  статье мы попытались изучить ценности этнических 
осетин, проживающих в  Северной и  Южной Осетии, их 
рефлексию. Для этого мы использовали два опросника.

Выборка в данном исследовании, отвечающей усло-
виям репрезентативности для двух регионов, составила 
266 человек (для этих двух тестов). Опрос проводился 
в столице РСО — г. Владикавказ и столице РЮО — г. Цхин-
вал. Было опрошено 135 респондентов в Северной Осе-
тии и 127 респондентов в Южной Осетии.

Для выявления процессов, которые касаются реф-
лексии, мы использовали опросник «Дифференциаль-
ный тип рефлексии». Это психодиагностическая методи-
ка, разработанная с целью диагностики типа рефлексии 
как устойчивой личностной черты. Методика разра-
ботана Д. А. Леонтьевым, Е. М. Лаптевой, Е. Н. Осиным 
и А. Ж. Салиховой в 2009 году. Диагностике подвергают-
ся три качественно различных процесса: интроспекция 
(самокопание), связанная с сосредоточенностью на соб-
ственном состоянии, собственных переживаниях. Си-
стемная рефлексия, связанная с самодистанцированием 
и  взглядом на  себя со  стороны, позволяющая охватить 
одновременно полюс субъекта и полюс объекта. Квази-
рефлексия, направленная на объект, не имеющий отно-
шения к  актуальной жизненной ситуации и  связанная 
с отрывом от актуальной ситуации бытия в мире.

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда и Министерства образования и науки 
Республики Южная Осетия в рамках международного научно-исследовательского проекта РГНФ и МОНРЮО «Психологические детерминанты 
жизнедеятельности современных осетин», проект № 16–26–13003.
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Рефлексию можно представить амбивалентно, поэто-
му в дифференциальной модели рефлексивности разли-
чаются системная рефлексия, как положительная, а так-
же интроспекция и квазирефлексия, как отрицательные 
[3, с. 121].

Методика «Дифференциальный тип рефлексии» по-
казала значимые различия между респондентами Се-
верной и  Южной Осетии. Данные представлены ниже 
в таблице 1. Таблица представлена по выравненной вы-
борке, однако данные по расширенной выборке ее под-
тверждают.

Все три компонента — и  интроспекция, и  систем-
ная рефлексия, и  квазирефлексия — выявляют разни-
цу в  рефлексии между жителями двух частей Осетии. 
Эта дифференциация варьируется, но  вероятность 
ошибки (указывающая на  высокий уровень различия) 
менее всего в  части интроспекции — то  есть, «самоко-
пании» (0,0001). При этом все средние оценки рефлек-
сии — и  продуктивной, и  непродуктивных — заметно 
выше у опрошенных из южной части Осетии.

Вероятным ответом на эти различия может быть раз-
ница в  социально-психологических аспектах социумов, 
в  которых живут респонденты. Социум Южной Осетии 
находился долгое время (с 1990 года) в условиях заморо-
женного конфликта, в  условиях, когда каждый мирный 
день мог оказаться последним. То есть, эта была жизнь 
в  условиях перманентного стресса, что естественным 
образом накладывало отпечаток на психику любого чле-
на этого общества. Но  «августовская война» 2008  года 
положила конец этому состоянию и обозначила новый, 
мирный этап развития, в том числе и социально-психо-
логического. Это тем более актуально, что южные осе-
тины стали строить суверенное государство. Но  опыта 
подобного строительства не существовало, что требова-
ло новых ответов на непривычные вызовы, и эта новая 
ситуация накладывалась на психику поколения, вырос-
шего фактически в условиях войны.

Новые условия (мирная жизнь, государственное 
строительство) и,  главное, трудности, которые возник-
ли на этом пути, привели к тому, что в обществе возник 

запрос на  осмысление происходящего вокруг, в  жизни 
и социума в целом, и конкретного индивида в частности. 
Этому способствовало и расширенное чувство «мы», ко-
торое усиливалось в обществе [6, с. 19].

Этот тезис подтверждает то, что и продуктивная реф-
лексия (системная), и  непродуктивные (интроспекция 
и квазирефлексия) выше у южных осетин, нежели север-
ных. Северяне все время (после 1992 года) жили в усло-
виях относительно стабильного социума, были частью 
огромной страны и зачастую делегировали ответствен-
ность за то, что происходило с ними вовне. Эта позиция 
не  требовала отрефлексировать ситуацию, она была 
комфортной, поскольку частично снимала ответствен-
ность с индивида.

Южные осетины показывают и амбивалентность соб-
ственно рефлексии. Интроспекция выше здесь, посколь-
ку в  этом социуме высок запрос на  понимание того, 
почему высокие ожидания после августа 2008 года оста-
лись мечтами, что пошло не так. Это обусловлено имен-
но «самокопанием», потому что два поколения выросло 
в отсутствии государственных структур. Жизнь в неопре-
деленности, отсутствие четких структур (прежде всего 
государственных) привело к тому, что уровень патерна-
лизма здесь ниже, чем на Севере. Но это же «самокопа-
ние» приводит и  к  тому, что ответственность человек 
принимает на  себя, что зачастую приводит к  психоло-
гическим сложностям. К  сложностям приводит и  высо-
кий уровень психотравмированности у  южных осетин, 
что может быть вызвано последствиями войны [4, с. 37]. 
Возможно, что здесь мы сталкиваемся с  посттравмати-
ческим стрессовым расстройством. Респонденты, склон-
ные к системной рефлексии, могут отличаться несколь-
ко более высоким уровнем субъективного благополучия 
(удовлетворенность жизнью, счастье), хотя эти связи 
довольно слабы. Гораздо более выражены отрицатель-
ные связи интроспекции с показателями субъективного 
благополучия, осмысленности жизни, что согласуется 
с существующими данными о связи сосредоточенности 
на  себе (self-focused attention), с  депрессией [1, с.  223]. 
Этому способствует и  квазирефлексия, которая позво-
ляет индивиду, в  данном случае, избегать реальности, 
«строить» реальность, где есть «все и сейчас».

Таблица 1. Методика «Дифференциальный тип рефлексии»  
между респондентами Северной и Южной Осетии

Типы рефлексии,
по которым обнаружены значимые 
различия

Северная Осетия
средние баллы

Южная Осетия
средние баллы

P
(вероятность ошибки, указывающая 
на высокий уровень различий)

Интроспекция 22,04±5,9 24,78±6,2 0,0001

Системная рефлексия 34,57±6,6 36,67±5,8 0,007

Квазирефлексия 22,42±6 24,17±5,7 0,018
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Здесь выше и  запрос на  «осознанное присутствие». 
В Республике Южная Осетия социальная активность го-
раздо выше, чем в  северной части. Системная рефлек-
сия отражает то, что конкретные индивиды и  социум 
в  целом готовы к  новым вызовам и  новым требовани-
ям. То есть, перестройка только идет, и идет достаточно 
сложно. Это подтверждает и то, что и у северных, и у юж-
ных осетин склонность к самодистанцированию гораздо 
ниже нормы.

Крайне любопытны итоги исследования, которые вы-
явили различия между женщинами и мужчинами в обе-
их частях Осетии. Эти различия отражены в нижеследу-
ющих таблицах.

Эта данные достаточно зримо иллюстрируют ген-
дерные особенности осетинского этнического социу-
ма. Здесь мы наблюдаем, что женщины гораздо больше 
мужчин рефлексируют как собственные состояния, так 
и  процессы, проходящие вне. Возможно, что в  данном 
случае мы сталкиваемся с тем, что женщины больше за-
интересованы в стабильном развитии как социума в це-
лом, так и семьи, и самой себя. Женщины отнюдь не вы-

ключены из  социальных процессов, а  активно влияют 
на них (пример, «Матери Беслана»). И это не соответству-
ет стереотипу об  ущемленной «кавказской» женщине. 
Впрочем, это одно из возможных объяснений.

Гендерные различия исследование выявило и в Се-
верной, и в Южной Осетии. Однако различия в рефлек-
сировании и  среди южных осетин (вся совокупность 
выборки мужчин и женщин), и среди северных (так же 
мужчин и женщин) приблизительно одинаковы, что мо-
жет свидетельствовать о единстве гендерных различий 
двух групп этноса. Речь идет о том, что степень рефлек-
сии мужчины на  севере гораздо ближе к  степени реф-
лексии у женщины на севере; верно и обратное — муж-
чины в  южной части Осетии также ближе к  женщинам 
своего региона. Возможно, это подтверждает единство 
народа.

Для изучения ценностей мы использовали мето-
дику «Уровень соотношения «ценности» и  «доступно-
сти» в  различных жизненных сферах» (УСЦД). Автор 
инструментария Фанталова Е. Б. Методика направлена 
на  диагностику ценностной структуры личности, рас-

Таблица 2. Средние по типам рефлексии у мужчин и женщин
Типы рефлексии средние баллы

женщины
N — 132

средние баллы
мужчины
N — 130

Общее
средние баллы
N — 262

Интроспекция 25,10±6,014 21,61±59,13 23,37±6,204
Системная рефлексия 36,55±5,930 34,62±65,71 35,59±6,319
Квазирефлексия 24,50±5,787 22,02±5,958 23,27±5,992

Таблица 3. Средние по типам рефлексии у мужчин и женщин в Северной и Южной Осетии
Регион Пол Интро-спекция Системная

рефлексия
Квази рефлексия

Северная Осетия жен Mean 23,42 35,05 24,02
N 66 66 66
Std. Deviation 5,717 6,810 5,932

муж Mean 20,71 34,12 20,90
N 69 69 69
Std. Deviation 5,914 6,486 5,993

Total Mean 22,04 34,57 22,42
N 135 135 135
Std. Deviation 5,954 6,638 6,143

Южная Осетия жен Mean 26,77 38,05 24,98
N 66 66 66
Std. Deviation 5,875 4,463 5,642

муж Mean 22,62 35,18 23,28
N 61 61 61
Std. Deviation 5,794 6,675 5,707

Total Mean 24,78 36,67 24,17
N 127 127 127
Std. Deviation 6,175 5,793 5,715
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хождения между показателями «ценности» и  «доступ-
ности» и, в зависимости от соотношения и степени вы-
раженности этих показателей, на квалификацию этого 
расхождения как «внутреннего конфликта», «внутрен-
него вакуума» и  «нейтральной зоны». Эти показатели 
определяются для каждой из  общечеловеческих цен-
ностных сфер: активная, деятельная жизнь, здоровье 
(физическое и психическое здоровье), интересная ра-
бота, красота природы и искусства, любовь (духовная 
и  физическая близость с  любимым человеком), мате-
риально-обеспеченная жизнь (отсутствие материаль-
ных затруднений), наличие хороших и верных друзей, 
уверенность в  себе (свобода от  внутренних противо-
речий, сомнений), познание (возможность расшире-
ния своего образования, кругозора общей культуры, 
а  также интеллектуальное развитие), свобода как не-
зависимость в  поступках и  действиях, счастливая се-
мейная жизнь, творчество (возможность творческой 
деятельности).

Классически слово «ценность» происходит от  гре-
ческого «telos», что означает конечную цель, к которой 
стремится человек. Но  обретение этой цели, возмож-
ность достижения ее, воспринимаются по-разному, 
в  силу как объективных обстоятельств, так и  субъек-
тивных факторов. Поэтому само понятие ценности как 
высшей цели человеческого достижения предполагает 
и  другое необходимое понятие, связанное с  условия-
ми этого достижения, а  именно понятие доступности. 
Последнее как раз и  связано с  процессом обретения 
человеком заданной ценности и реализации своих воз-
можностей, своего «Я» в условиях такого обретения, их 
диады, предполагает специфику ценностной структуры 
личности.

Методика позволяет выявить основные внутренние 
конфликты в  системе ценностей личности, вызванные 
расхождением значимости и  достижимости той или 
иной ценности, и  получить представление о  том: 1. ка-
ковы основные внутренние противоречия личности; 2. 
каково их содержание и степень выраженности [5, с. 29].

Иерархия значимых ценностей у  северных и  у  юж-
ных осетин совпадают практически полностью (разница 
лишь в последних ценностях), что позволяет утверждать, 
что разницы в поле ценностей у этих групп нет. Несмотря 
на  нынешнюю государственную границу, разделенный 
народ придерживается одних и тех же взглядов.

Однако, несмотря на  практически идентичную ие-
рархию ценностей, есть и отличия. Разница имеется пре-
жде всего в отношении свободы. Для южных осетин эта 
ценность менее важна. Вероятно, это обусловлено как 
расширенным чувством «мы», так и  воспринимаемым 
общественным положением (станут  ли они проявлять 
конформизм по  отношению к  нормам своего окруже-
ния). Юго-осетинский социум в  большей степени тра-
диционный, что объясняется и демографическими при-
чинами (малое число людей, сельский уклад), так и все 
еще воспринимаемой внешней угрозой. Отсюда и пред-
почтение конформизма в  ущерб свободе. Для северян, 
где доминирует урбанистический уклад, и которые ори-
ентируются на более свободную русскую культуру, цен-
ность свободы более значима.

Но,  что касается иерархии достижимых ценностей, 
то  здесь мы наблюдаем значительные различия, что 
и  отражено в  таблице 6. Даже главенствующая цен-
ность — «счастливая семейная жизнь» — показывает, 

Таблица 4. Иерархия «значимых» ценностей у осетин
Ценности, значимые 
в СО

Среднее Отклонение 
от среднего

Ценности значимые 
в ЮО

Среднее Отклонение 
от среднего

Счастливая  
семейная жизнь

9,6 1,8 Счастливая  
семейная жизнь

9,4 1,9

Здоровье 8,3 2,4 Здоровье 8,5 2,6
Любовь 7,2 2,7 Любовь 7 2,4
Друзья верные хорошие 7 2,1 Друзья верные хорошие 6,6 2,2
Материально- 
обеспеченная жизнь

6,4 2,2 Материально- 
обеспеченнная жизнь

6,4 2,1

Уверенность в себе 6 2,0 Уверенность в себе 6,4 1,9
Свобода,  
как независимость

5,4 2,3 Свобода,  
как независимость

4,7 2,4

Интересная работа 4,6 1,7 Интересная работа 4,4 1,8
Познание 4,2 2,3 Познание 4,3 2,2
Активная деятельная 
жизнь

3,2 2 Активн деятельная жизнь 3,4 2

Творчество 1,9 2,2 Красота природы искусства 2,4 2
Красота природы искусства 1,8 1,7 Творчество 2,4 2,8
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что существует разница на  уровне тенденции. То  есть, 
для респондентов Южной Осетии это более вероятно, 
что объясняется более высокой степенью конформизма 
и ориентаций на семью как главную и, возможно, един-
ственную опору вследствие меньшего патернализма. 
Это подчеркивает и ценность «любовь» на втором месте 
в иерархии у южных осетин на третьем — «уверенность 
в себе». Примечательно, что ценность «свобода, как не-
зависимость» в иерархии достижимых ценностей у обе-
их групп оказывается на одном месте [2 с.,37]. И здесь мы 
можем убедиться, что социальные условия практически 
определяют наши представления о  достижимости тех 
или иных ценностей. Так, здоровье для респондентов 
из  Южной Осетии менее достижимо, чем для северян 
и это следствие более развитой системы здравоохране-
ния в  Северной Осетии (хотя жители жалуются на  пло-
хую экологию и нездоровый климат).

Этот тест позволяет обнаружить неудовлетворен-
ность жизненной ситуацией у  респондентов как Юж-
ной, так и  Северной Осетии. Значимых различий здесь 
не  прослеживается, но  такое количество неудовлетво-
ренных респондентов не может не настораживать.

Таким образом, проведенное исследование пока-
зывает, что этнические осетины, проживающие в  раз-
ных государствах, сохраняют общие психологические 
черты. Они выбирают иерархию ценностей, которые 
фактически совпадают между собой. Различия  же, ко-
торые выявляют тесты, скорее можно объяснить через 
социально-психологические механизмы, что позволяют 
сохранить психологическую целостность как индиви-
да, так и  социума в  целом. Исследование показывает, 
что респонденты из Южной Осетии склонны в большей 
степени рефлексировать, причем как заниматься интро-
спекцией, так и системной рефлексией, то есть пытать-
ся понять как себя, так и  окружающее пространство. 
Можно предполагать, что женщины как на  севере, так 
и на юге Осетии гораздо более свободны, чем предпола-
гается стереотипно. Кстати, примечательно, что главной 
ценностью для респондентов независимо от гендерной 
принадлежности стала «счастливая семейная жизнь», 
а  это возможно при уверенной в  себе женщине (еще 
одна ценность, важная для всех). Но  утверждение что 
различия можно объяснить через социально-психоло-
гические механизмы требует подтверждения в ходе лон-
гитюдного исследования.

Таблица 5
Типы ценностей,
по которым обнаружены  
значимые различия

Северная Осетия Южная Осетия P
(вероятность ошибки, указывающая 
на высокий уровень различий

Красота природы и искусства 1,84±1,7 2,37±2 ,024
Свобода как независимость в поступках 
и действиях

5,44±2,3 4,69±2,4 ,011

Таблица 6. Иерархия достижимых ценностей в Северной и Южной Осетии
Ценности достижимые в СО Сред-нее Отклонение 

от среднего
Ценности достижимые 
в ЮО

Среднее Отклонение от
среднего

Счастливая семейная жизнь 6,6 3,6 7,4 3,3
Друзья верные хорошие 6,3 2,5 6 2,6
Уверенность в себе 6,2 2,3 6,3 2,2
Любовь 6,1 2,7 6,4 2,4
Здоровье 5,8 3,6 5,1 3,5
Свобода как независимость 5,8 2,4 5,7 2,4
Познание 5,6 2,6 5,6 2,4
Интересная работа 5,3 2,2 4,9 2,1
Красота природы искусства 5,0 3 4,9 3
Активная деятельная жизнь 5 2,4 5,4 2,6
Материально-обеспеченная жизнь 4,1 2,7 4,3 2,6
Творчество 3,7 3 3,6 3

Неудовлетворенность жизненной ситуацией

Северная Осетия Южная Осетия

3-я группа (неудовлетворенность жизненной ситуацией) 42,2% 41,1%

Получено по степени неудовлетворенностью по группам
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