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лющего чувства, которое соответствовало неотделимости «Я» от внешне-
го мира. Это чувство, когда не существует никаких угроз со стороны 
внешнего мира, «Я» и являет собою весь мир. З. Фрейд отмечает, что та-
кое чувство является спутником более узкого, ограниченного ощущения 
«Я» в зрелом возрасте и именно оно является причиной представлений о 
безграничности связи с мировым целым, «ощущении вечности» и пр. 

Человек, при наличии невротических оснований, вытесненного ма-
териала стремится возвратиться к первоначальному наиболее безопасно-
му состоянию, что связывается с присутствием регрессии (стремлением 
вернуться к более раннему типу инфантильной душевной жизни). Это 
может проявляться в переживаниях как ощущение утраты, потери пер-
воначальной целостности, оторванности от мира. Постановка проблемы 
смысла жизни отдельным человеком напрямую связана с ощущением та-
кой потери, и то и другое имеют своим основанием вытеснение и нали-
чие сил сопротивления. Определение на вопрос о смысле жизни является 
замещением, основанном на создании определенных фикций (абсолют-
ное, божественное и т.д.). 

Фикция, с позиции психоанализа, является непосредственным про-
дуктом фантазии. Поэтому индивид для определения в ответе на вопрос 
о смысле жизни использует материалы фантазий, основанием которых 
является вытесненные переживания. Это может выражаться в символике 
сновидений и прочих индифференциях бессознательного (по выражению 
К. Г. Юнга), таких как культура, религия, мифы или философия, которые 
имеют индивидуальное отображение. К. Г. Юнгом была описана данная 
символика, связанная с чувством первоначального «Я», которое утвер-
ждается З. Фрейдом. Речь идет о категории самости, символами которой 
является мандала, круг, квадрат, младенец и др. 

Таким образом, постановка вопроса о смысле жизни с позиции пси-
хоаналитической теории имеет основанием определенные вытесненные 
воспоминания и связанные с ними переживания, а также определяется 
наличием регрессии энергии либидо (стремлением возврата к инфан-
тильной психической организации). 

Определение ответа на вопрос о смысле жизни является нахождени-
ем, подстановкой фикции (фантазии), связанной с проявлением вытеснен-
ного материала и наличием сил сопротивления, или заимствованием оной 
из тех или иных форм индивидуального или коллективного творчества. 

 
Е. С. Огорелышева  

Белорусский государственный университет 

ФОТОДНЕВНИКОВЫЙ МЕТОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
МУЖСКОЙ МОДЫ 

Современная реальность – это сложное переплетение визуальных и 
виртуальных миров. «Миры» моды, медиа, рекламы порой становятся 
для массового потребителя первостепенным и более важным, чем сами 
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товары, факты, люди. Индустрия моды – совокупность видов творче-
ской, экономической и управленческой деятельности, объединенных в 
процесс, имеющих целью дизайн, производство, маркетинг и продажу 
модного продукта. Область моды традиционно считалась областью жен-
ских интересов, но с недавнего времени она всё более начинает привле-
кать мужчин. Выявление особенностей восприятия, представлений о 
мужской моде у мужчин и женщин позволит лучше понять данный фе-
номен. Кроме того, полученные данные могут быть полезными для раз-
работки рекламы, PR и других инструментов маркетинга в сфере моды. 

В нашем исследовании использован фотодневниковый метод. Это 
связано с тем, что, во-первых, человек мыслит образами. Во-вторых, 
мир моды существует в потребительском восприятии виде совокупно-
сти визуальных образов. Для разработки методологии фотодневниково-
го исследования использовался материал работ Е. Ярской-Смирновой, 
Т. Власовой, Д. Попова. 

Для исследования были отобраны 7 информантов (22-25 лет), 4 де-
вушки и 3 юноши. Выборка конструировалась по критерию максималь-
ной дисперсии. Информанты выбирались по степени причастности к 
моде: «игнорирующие моду» и «скептики» – выбирают одежду на ос-
нове удобства и собственного мнения; «следящие за модой» – умело 
ориентирующиеся в модных новинках; творцы стиля – игнорируют мо-
ду, презентируют собственный, оригинальный стиль. 

Исследование состояло из двух частей: В первой информанты в те-
чение недели фотографировали всё, что, по их мнению, связано с муж-
ской модой. Во второй части с участниками проводилось полуструкту-
рированное интервью, где они объясняли, почему их снимки презенти-
руют мужскую моду. Кроме того, в интервью выяснялось отношение 
информантов к моде и особенности их потребительских практик. 

Выявлены следующие особенности в отношении к мужской моде. 
Феномен моды определяется информантами двояко. Мода как социаль-
ный феномен определяется информантами как общественная норма, 
форма подчинения, идущая извне. «Мода – это … то, что когда появ-
ляется какая-то новая вещь, и все начинают одеваться по шаблону». 
Как индивидуальное проявление личности, мода неотделима от понятия 
«стиль». «Мода – это стиль одежды». 

Видение моды было личностным у каждого из информантов. Ти-
пичные трудовые будни (стройка), традиционная мужская работа (рабо-
та на огороде), мужские привычки (мятые носки, изгаженные подво-
ротни), хрестоматийная любовь к алкоголю (упаковки c пивом), жен-
щинам (блондинки, мини-юбки) и машинам – это не привычная и уны-
лая повседневность. Это мода. Модные объекты на фоне типичной 
реальности. Другие информанты представили моду как отражение мод-
ных образов из СМИ. Такое видение могло быть осознанным. В этом 
случае информант стремится освободиться от своего взгляда и  отра-
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зить моду максимально объективно. Неосознанная трансляция модных 
образов из СМИ типична для информантов, на которые подвергаются 
сильному воздействию медиа. В этом случае снимки представляют со-
бой набор цитат из СМИ. 

По вопросу существования различий между мужской и женской 
модой мнения информантов разделились. «Либерально настроенный» 
информант утверждает, что различия только технического плана. «В 
принципе, <мужская и женская мода> ничем не отличаются». Осталь-
ные, «умеренно-консервативные», информанты отметили, что отличия 
между мужской и женской модой обусловлены различиями между 
мужчинами и женщинами. «Менталитеты разные, образы мыслей». 

Чрезмерный интерес парней к моде вызывает резкое осуждение у 
общества. «Если начинает слишком выделяться (желтые ботинки), то 
это гей». Возможно, поэтому мужчины скрывают следование за модой: 
человек утверждает, что за модой не следит, но, тем не менее, носит 
модную одежду. Чтобы не быть уличенным в «женоподобии», в ход 
идут «оправдания». «Не интересуюсь мужской модой. Что модно, а 
что не модно, замечаю, если вижу много раз». «Кино смотрю, но и на 
улице люди ходят. Наверное, смотрю, слежу». 

Данное пилотажное исследование позволило выявить наиболее ус-
пешные образы, транслируемые СМИ (образ модного парня чаще встре-
чается в фотодневниках девушек) и субъективные представления о моде 
(мода как отражение повседневности. 
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