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РАЗДЕЛ 2. ЛИЧНОСТЬ И ДРУГОЙ: ОСОБЕННОСТИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 

УДК 159.923.2/5 

 

РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОЙ ЛИЧНОСТИ 
 

Бажутина С.Б. 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко, ЛНР 

E-mail: bajuta@mail.ru 
 

В статье анализируются возможности использования психологического знания 

для формирования личности нового типа. Говорится о необходимости обучения ее 

структурированию Модели Мира, выясняется роль в этом процессе усвоенных 

субъектом дихотомий и рассматриваются некоторые аспекты проблемы идентичности 

человека. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, Модель Мира, 

«смыслоорганизующие» дихотомии, ценности, самоидентичность.  
 

ROLE OF PSYCHOLOGICAL KNOWLEDGE IN FORMING 

OF MODERN PERSONALITY 

 

S.B. Bazhutina 
 

In the article possibilities of the use of psychological knowledge are analysed for 

forming of personality of new type. Talked about the necessity of teaching its 

strukturirovaniyu of the World Model, a role turns out in this process of the dichotomies 

mastered a subject and some aspects of problem of identity of man are examined. 

Key words: liberal education, World Model, «smysloorganizuyuschie» dichotomies, 

values, cultural identity 
 

В последнее время в организации всей системы образования все 

сильнее обостряется противоречие между необходимостью подготовки 

прагматичного, технически грамотного специалиста, свободно 

чувствующего себя в рыночных условиях жизни и потребностью 

формирования личности, имеющей гуманистическую направленность. 

Человечество подошло к той роковой черте, за которой неразвитость 

духовно-нравственной составляющей человеческой психики, неумение 

строить отношения с Миром и себе подобными согласно законам любви и 

справедливости может стоить жизни всему нашему роду. 

Однако в ряде стран в их образовательных системах упор продолжает 

делаться по-прежнему на первой составляющей – на подготовке 

высококлассных специалистов для разных отраслей экономики. Подобное 
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положение дел на практике не приводит к процветанию человечества. 

Люди все больше и больше погружается в пучину потребительства и 

«нового гедонизма», там ширится наркомания, увеличивается количество 

суицидов и болезнью «номер один» в наиболее цивилизованных странах 

становится депрессия. Ученые связывают возникновение такого рода 

тенденций с духовно-нравственным обнищанием людей, вызванным 

снижением гуманитарной подготовки человека во всех звеньях 

образовательного процесса.  

Вместе с тем в последние десятилетия в мире все же делались 

попытки решения этой проблемы. Так, в ряде вузов России и дальнего 

зарубежья данное противоречие пытались убрать путем открытия 

теологического направления в образовательной системе студентов, путем 

воцерковливания молодежи и приведения ее к Богу. Однако к вере 

личность, особенно уже достаточно сформировавшаяся, не может 

приходить через мероприятия или простое расширение знаний. К тому же 

надо учитывать и особенности нашей ментальности, в которой 

религиозной вере в строительстве счастливой жизни человеком не 

придается особого значения. Это подтвердили проведенные нами месяц 

назад исследования в г. Луганске и Луганском регионе с использованием 

методики Рокича (в адаптированном для наших целей варианте) для 

изучения системы ценностей этнических групп. Люди в нашем регионе 

уже около года живут в ситуации боевых действий, естественно, что в 

подобных условиях многие действительно обращаются к Богу. Однако, 

при выборе ценностей для своей счастливой жизни наши респонденты 

критерий «религиозной веры» поставили лишь на 11 место (всего16 мест), 

и только 6% из всех опрошенных вывели этот параметр на 1-4 место. 

Мы полагаем, что вопрос религиозного выбора должен остаться 

вопросом сугубо частным и касаться совести отдельного человека. 

С нашей точки зрения в систему высшего образования необходимо 

вводить больший объем гуманитарного знания. Гуманитарное знание 

позволило бы значительно улучшить общекультурную подготовку 

специалистов, обогатило их информацией по изучению своего 

собственного внутреннего мира и пониманию внутреннего мира другого 

человека, познакомило с закономерностями социально-психологического 

устройства общества и прогнозирования его развития, дало бы 

возможность молодым людям определиться с собственным содержанием 

бытийности в нем. С этим объемом знаний должны знакомиться все 

специалисты независимо от их профессиональной направленности. 

Остановимся теперь подробнее на психологической составляющей 

гуманитарного образования.  

Одной из целей психологического просвещения будущих 

специалистов, на наш взгляд, должна стать подготовка молодежи к 

осмыслению окружающего мира и себя в нем. Во-первых, потому, что 
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следует учить молодых людей создавать в своем сознании емкую и 

реалистичную, постоянно усложняющуюся Модель Мира, а во-вторых, 

потому, что необходимо сформировать у них устойчивую привычку 

постоянного самоисследования, и для этого обеспечить их знаниями, 

которые позволили бы будущим специалистам объяснять происходящие в 

их собственном внутреннем мире изменения.  

При обучении людей «строительству личностной Модели Мира» 

следует обратить внимание на один важный момент. Исследования 

особенностей самосознания человека, которые систематически 

проводились нами уже более десяти лет с респондентами разных 

возрастных категорий, показали, что индивидуальная Модель Мира 

любого человека определенным образом структурируется, причем 

происходит это еще в период досознательного развития психики ребенка 

[1, 2, 3, 4]. (Исследование проводилось при помощи Цветового теста 

отношений, использовался адаптивный вариант методики Эткинда). 

Смыслоорганизующей системной формой моделирования картины 

Мира в этом процессе послужили начальные культурологические знания 

субъекта. Даже если основные понятийные значения строящейся Модели 

индивидом еще не были осмыслены, не подвергались как следует 

проработке мышлением, все, возникающие в сознании маленького 

человека картинки: отдельные объекты и ситуации – определенным 

образом группировались и иерархизировались. При этом своеобразным 

«систематиком смыслов», позволяющим ребенку выстраивать собственные 

представления об окружающем мире, являлся усвоенный и постоянно 

пополняющийся субъективный набор дихотомических значений, в 

котором очень рано обозначились усвоенные от родителей конструкты 

«добра/зла», «веры/неверия», «любви/ненависти» и т.д. Через призму этих 

конструктов проходило все, с чем сталкивался растущий человек, и 

откладывалось в сознании в том месте структурной Модели Мира, которое 

было предопределено для него оценкой, спонтанно, ассоциативно 

выбранной для этого случая дихотомии. Мы считаем, что выбор нужной 

для оценки дихотомии в период досознательного развития, действительно, 

происходит интуитивно, и ведущую роль в этом процессе играют эмоции 

принятия или отвержения, окрашивающие воспринимаемый объект, 

которые по мере развития индивида трансформируются в более сложные и 

дифференцированные комбинации. Есть основания также полагать, что и у 

взрослого человека структурирование Модели Мира подчиняется этой 

основной закономерности, с той лишь разницей, что взрослым эта 

структура впоследствии может достаточно хорошо осознаваться, а 

системность Модели логически обосновываться. Подтверждением 

является факт одинаково хорошей работы проективной методики ЦТО и на 

детях, и на взрослых респондентах, последние же, получив результаты 
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диагностики, иногда пытаются объяснять их используя всевозможные 

защитные аргументы. 

Наши исследования показали, что и дети, и взрослые имеют 

достаточно четко структурированные Модели Мира, которые отличаются 

индивидуальным своеобразием. Вместе с тем во всех Моделях достаточно 

четко выделяются полярно расположенные группы объектов. Степень 

поляризации этих групп разная, но интересно то, что у большей части 

респондентов полюсами, с разной силой «притягивающими» к себе 

различные составляющие окружающего Мира, являлись полюса 

дихотомических пар. Так, типичной картиной распределения было 

выделение следующих групп: «добро» обычно положительно 

коррелировало с «мамой» и «отношением к себе», а «зло» имело прямую 

корреляцию с «бедой», «ссорой», «насилием». Нами было замечено, что 

нарушения в таком типичном структурировании Мира было, как правило, 

сопряжено с нарушениями в системе многих значимых отношений: у таких 

людей часто фиксировалось ярко выраженное неприятии близких и людей 

вообще, негативное (или эгоцентрированное) отношении к себе, 

отвержение «труда» и «творчества». Эти наблюдения позволили нам 

сделать вывод о том, что для психически здоровой личности характерен 

больше первый тип распределения понятий, респонденты же со вторым 

типом распределения уже нуждаются в серьезной работе и с имеющимися 

у них дихотомиями, и в целом, с Моделью Мира. 

Еще одно важное замечание: по мере взросления и становления 

сознания человек все больше начинает понимать относительность 

полярных векторов дихотомии. Так, развитый, диалектический ум вполне 

осознает, что «добро» не всегда может быть «добром», что при 

определенных условиях оно может превратиться в «зло», «вера» – в 

«неверие», «любовь» – в «ненависть». Именно поэтому Модели Мира 

взрослых людей часто полны скепсиса и трагизма, и требуют постоянной 

проверки дихотомических ориентиров: что сейчас есть «добро», а что – 

«зло»? Это очень важная проблема, которую нашу молодежь надо научить 

решать. С нашей точки зрения индикатором смыслового содержания 

полярностей дихотомии является система ценностей человека. 

Для проверки правильности данного предположения мы в наших 

исследованиях вводили ряд ценностных ориентиров, который представлял 

собой сентенции основных жизненных credo. Наши испытуемые 

ранжировали эти credo по степени значимости для счастливой жизни 

человека заложенного в этих credo бытийного содержания. 

Распределенные таким образом ценности мы соотносили с имеющейся у 

индивидов Моделью Мира. Анализ показал, что ценности действительно 

«накладываются» на имеющиеся в сознании наших респондентов картины 

и подтверждают возможность проверки полярностей дихотомий и 

группирования понятий Модели Мира. Так, в наших корреляционных 
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таблицах ценность Совести положительно коррелировала с принятием 

себя, ценность «Я» – с положительным отношением к профессионализму, 

ценность любви дала отрицательную корреляцию со «ссорой» и т.п. 

Следовательно, структурировать смыслы дихотомий и всей картины 

Мира человеку помогает система ценностей. Главной же в самой этой 

системе, на наш взгляд, должна стать ценность самого Человека как творца 

бытийности. То, с чем мы сталкиваемся, то, что происходит вокруг нас, мы 

определяем как добро или зло, соотнося происходящее с тем, насколько 

это важно, ценно, нужно, полезно мне и людям для организации своей 

жизни. Жизни каждого в отдельности и всех вместе. Отсюда вытекает и 

основная задача гуманитарного психологического образования – 

формирование ценности человека и ценности его сотворчества с другими 

людьми. На сегодня ценность «жизни в согласии с людьми и в уважении 

ими» стоит на четвертом месте в иерархии ценностей наших респондентов, 

после ценности «Я».  

Еще одной сложной задачей, которую предстоит решить психологам в 

процессе гуманитарного образования, является задача поиска личностью 

своей идентичности личности. Познание себя, поиск своей человеческой и 

этнической сути, открытие уникальности «Я» и обнаружение смысла 

собственной бытийности – вот тот основной круг проблем, которые 

предстоит осмыслить молодому человеку в свете решения этой проблемы. 

Обратим внимание на один значимый нюанс, который часто возникает при 

организации этого процесса. Формировании самосознания нередко идет 

под лозунгом формирования «национального самосознания». Видимо, 

организаторы желают тем самым подчеркнуть необходимость развития 

этнической идентичности у человека. Однако, решая проблему 

идентичности «Я», главное – помочь личности найти свое неповторимое 

человеческое лицо, помочь ему сформировать у себя самосознание 

Человека, а национальное, этническое должно войти лишь как 

специфическая культуры народа, к которому относится человек, с его 

особой историей и своеобразной ментальностью, которую. конечно же, 

тоже надо научиться переживать и осознавать в себе. 

В своем учебнике по этнопсихологии А.А. Налчаджян, анализируя 

функции этнического самосознания личности, высказывал мысль о том, 

что доминирование в самосознании индивида национальной идеи является 

одним из механизмов психологической защиты человека [2, с. 372-373]. 

Мы абсолютно солидарны с автором в этом тезисе и позволим себе дать 

небольшую иллюстрацию в виде отдельных результатов наших 

исследований. 

 Уже говорилось о том, что нами долгое время изучались особенности 

самосознания людей. Приведенные ниже результаты относятся к 2012 г. 

(выборка 93 респондента, средний возраст которых – 35 лет). Испытуемым 

предлагалось проранжировать 15 жизненных credo. На первое место в 
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картине своей счастливой жизни наши респонденты поставили ценность 

семьи (средний балл выборов 11,3 балла), на второе – «потребность всегда 

оставаться человеком, соблюдать нравственные общечеловеческие нормы» 

(10,2 балла), на третье – ценность собственного «Я» («Главное в жизни – 

это Я, мое душевное состояние и материальное положение») (9,4 балла), на 

четвертое испытуемые вывели credo - «Жизнь в согласии с людьми, в 

уважении ими – вот что позволяет чувствовать себя счастливым» 

(9,2 балла).  

На предпоследнее место в ранге утверждений, отобранных для 

определения показателей своей счастливой жизни, респондентами было 

поставлено суждение: «Главное – сохранять свою национальную 

принадлежность, помнить, что ты «сын»/«дочь» определенного народа» 

(4,6 балла) [1, с. 230-235]. Как видим, нашими респондентами была создана 

достаточно здоровая система ценностных ориентаций, в которой, первые 

места заняли действительно важнейшие человеческие ценности. 

Примечательно, что утверждение о национальной принадлежности 

получило в корреляционном анализе ценностей три достаточно больших 

обратных корреляции: с утверждением «Главное быть профессионалом в 

своем деле» (V= -0,358 при р<0,01) с ценностью «Я» (V= -0,326 при 

р<0,01) и ценностью семьи (V= -0,211 при р<0,01). Следовательно, 

получается, что чем меньше человек ощущает свою профессиональную 

значимость, чем меньше его доверие к возможностям собственного «Я» и 

чем менее благополучно его положение в своей семье, тем выше у такого 

человека становится ценность национальной принадлежности. Думается, 

это достаточно выразительный факт в пользу того, что выпячивание 

национального, действительно, используется личностью как адаптивно-

защитный механизм. Следовательно, нацеливать молодых надо, в первую 

очередь, на поиск своей человеческой сущности, поиск индивидуального 

неповторимого человеческого облика, а этническое, национальное должно 

представлять лишь культурологическую основу этого большого «Я» 

человека. 

Еще одной важной составляющей гуманитарного образования, 

решаемой в рамках преподавания психологии, является подготовка 

молодежи к семейной жизни, к строительству детско-родительских 

отношений, отношений между близкими людьми. Ученые давно уже 

доказали, что именно в семье, в системе отношений между 

родственниками закладываются и особенности дихотомического 

понимания Мира, и отношение к себе и другим, и готовность к 

дальнейшему строительству своей бытийности. А все последующие знания 

и навыки будут лишь достраивать здание, фундамент которого заложили 

родители.  

Вот почему так важно, чтобы была серьезно усилена психологическая 

составляющая в гуманитарном образовании. 
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В завершение следует все же заметить, что, так как любое 

образование идет на фоне постоянной перестройки жизни всего 

человеческого сообщества, то пока в этой перестройке главной и 

непреходящей ценностью не станет ценность Человека, ценность 

человеческого сотворчества, нам вряд ли удастся быстро изменить и саму 

образовательную систему, и личность, которую она формирует. 
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