
НАРИНЕ ХАЧАТРЯН

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТИ В ПСИХОЛОГИИ

В настоящ ее врем я больш ой интерес для психологии 
представляет ф еном ен духовности, изучение духовны х явлений, 
состояний и особенностей, которы е имею т место в ж изни чело
века и определяю т стратегию  его поведения и ж изни  в целом. 
Этот интерес связан  с тем, что в соврем енны х условиях назрела 
необходимость изучения и вы явления таких структур психики 
человека, которы е способствую т сам оразвитию , сам осоверш ен ст
вованию , внутреннем у росту, изучению  внутреннего м ира чело
века. К ак считал австрийский психолог, создатель логотерапии, 
В .ф ран кл  "глубинная психология забы вает, что ее противополож 
ностью  является не поверхностная, а верш инная психология" 
[11; 105]. С ущ ность человека не исчерпы вается изучением б ес
сознательной сф еры , роли инстинктов и потребностей в развитии 
человека. Н есомненно они им ею т преобладаю щ ее значение в 
индивидуальном развитии , однако до определенного этапа, до 
созреван и я духовны х потребностей, благодаря которы м ф орм и 
рую тся ценности, смыслы, значащ ие переж ивания в индивидуаль
ном сознании, "Д виж ени е снизу обязательно долж но бы ть допол
нено движ ением  "свер ху " и притом не только со стороны  разума, 
но и со стороны  духа"[6;265], иначе разви ти е человека м ож ет 
оказаться губительным.

В соврем енной психологии намечаю тся новы е направле
ния, для которы х характерн о изучение именно духовной сф еры  
человека. Н овы е направления разви ваю тся  в рам ках гуманисти
чески ориентированны х подходов. Среди них м ож но отметить 
такие направления, как  экзистенциальная психология, логотера- 
пия, психосинтез, трансперсональная психология. Одним из 
новы х направлений, изучаю щ и х вопросы  духовности, является 
христианская психология. В свои х подходах к анализу ф еномена 
духовности психология естественно отталкивается от понятий, 
раскры ты х в  ф и лософ ски х и религиозны х учениях.
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Вы явление духовного в человеке связано с исследованием 
его психической ж и зн и  на всех  уровнях сознания: бессозн атель
ном, подсознательном, собственно сознательном, а такж е на 
сверхсознательном . В этом  аспекте больш ое значение имеет те о 
рия К.Ю нга. М ногие соврем енны е направления основы ваю тся на 
понятиях аналитической психологии. Ч еловек есть нечто боль
ш ее, чем Я-сознание. "Д ух" в  аналитической психологии р ас
см атри вается как  архети п  и как  функциональный комплекс - 
персониф ицируется и п ереж и вается  как ож ивление, вдохновение 
или невидимое "п ри сутстви е" [5;74]. А рхетип духа возн и кает в 
ситуации, когда необходим о понимание, самоанализ, совет, но 
человеку не хватает  для этого свои х ресурсов. А рхетип духа в Я- 
сознании вы ступает как  автоном ны й комплекс и с психологи
ческой точки зрения, как  отм ечал К.Ю нг, осущ ествляется в виде 
стремления бессозн ательн ого превзойти, или по крайней мере, 
сравняться со стремлениями Эго. Таким образом , дух н есет в 
себе творчески е возм ож н ости , следовательно, р аскры вает  в о з
мож ности Я-сознания. М ож но сказать , что Я-сознание черпает 
силы для сущ ествовани я и з бессознательного. Однако, К .Ю нг 
считает, что в случае понятия "дух" следует, скорее, говорить о 
"вы сш ем " сознании, чем о бессознательном . Неслучайно, что 
коллективное бессозн ательн ое К .Ю нг н азы вает  так ж е  сверхлич
ным [14].

Одним и з соврем ен н ы х направлений, в котором  отводится 
больш ая роль содерж анию  бессозн ательн ого для духовного р азви 
тия, считается трансперсональная психология, основателем  кото
рой является С .Г роф  [4]. О сновная идея С .Гроф а в том, что 
психика и м еет трансперсональную  природу, то есть она свер х 
чувственна, не и м еет границ. Д оказательством  этом у служ ат 
образы, возникающие при измененных состояниях сознания.

Р.Ассаджиоли, основатель психосинтеза, вы деляет понятие 
"вы сш его Я ” , которое непосредственно связан о  с духовны м 
развитием  и представляет истинную  сущ ность человека. Она 
скры та от "созн ательн ого  Я", но потенциально осозн аваем а. Ч ело
век дости гает "вы сш его  Я " через откры тие вы сш его б ессо зн а
тельного, или суп ербессознательного, которое служ ит источни-
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ком вдохновения, творчества, героизма, альтруизма, парапсихоло- 
гических функций и других вы сш их чувств (эстетических, рели
гиозных, этических), т.е. является источником духовной энергии 
[2]. По мнению Р.Ассаджиоли, духовность реальна, так  как 
изм еняет внутренний мир и поведение человека.

А.М аслоу, как представитель гуманистического направле
ния, разви л  теорию  самоактуализации, которая в дальнейш ем 
переросла в психологию  бытия. И зучая сам оактуализирую щ ихся 
людей, А .М аслоу приш ел к выводу, что этими людьми движ ет 
мотивация более вы сокого порядка, которую  он н азвал  м етамоти
вацией. Такие люди в своем  сознании вы ходят на уровень бытия, 
что определяется особы ми бытийными ценностями. Реализация 
этих ценностей связан а с м еханизм ом  трансценденции, который, 
по мнению А.М аслоу, "...относится к вы сш им...уровням челове
ческого сознания, поведения, и отнош ения - как к цели, а не 
средству - к себе, к значимы м другим, к людям вообщ е, к другим 
видам, к природе и к косм осу" [8;264].

О снователь логотерапии В .Ф ранкл  в своей теории вплот
ную подходит к проблеме духовности. "Д уховность человека - это 
не просто его характеристи ка, а конституирую щ ая особенность: 
духовное не просто присущ е человеку наряду с телесны м и 
психическим.... Д уховное это то, что отличает человека, что 
присущ е только ем у и ему одному" [11;93]. Ф ран кл  такж е 
отмечает, что корни духовности  находятся на бессознательном 
уровне. Б ессознательное предстает не только в виде влечений, но 
и в виде потенциальной, чисто человеческой сущности, какой 
является духовность. В .Ф ран к л  считает, что бессознательная 
духовность является несущ ей основой всей  сознательной духов
ности. В глубинах духовного бессознательного коренятся этичес
кое, эротическое и эстетическое бессознательное, которы е вы сту
паю т соответственно как  совесть, лю бовь, вдохновение (худо
ж ествен н ая совесть), и которы е рассм атриваю тся В.Ф ранклом 
как интуитивные функции. П оиск смысла ж изни, реализация 
ценностей, являю тся признаком  самого человечного в человеке. 
Реализовав определенный смысл, человек самоактуализируется. 
Сам оактуализация не м ож ет быть целью ж изни человека, а лишь
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сопутствую щ им ф актором , так  как человеческое сущ ествовани е в 
сущ ности скорее самотрансцендентно, чем самоактуализируемо. 
При таком  понимании м еняется установка человека по 
отнош ению  к миру: мир рассм атри вается  не как средство для 
достиж ения сам оактуализации, а как  нечто, им ею щ ее смы сл само 
по себе и придаю щ ее см ы сл так ж е  сущ ествованию  человека.

Идею о двух ф о р м ах  сущ ествования р азви вает  в своей  
теории  Э .Ф ром м , н азы вая  их модусами обладания и бытия [12]. 
Смысл ж изни  и устан овка к  ж и зн и  реш ается  вопросом  - иметь 
или бы ть? М одус обладания рассм атри вается  как тенденция 
иметь, обладать и обусловлена биологическим ф актором , а имен
но стремлением к безоп асн ости  и сам осохранени ю . М одус бытия 
рассм атри вается  как тенденция отдавать, ж ер тво вать  собой, кото
рая обусловлена специф ическими условиями сущ ествования и 
внутренне присущ ей человеку потребностью  в преодолении 
одиночества посредством  единения с другими.

Здесь видна схож есть  позиций А.М аслоу, В .Ф ранкла и
Э .Ф ром м а относительно проблемы  сущ ествования и реализации 
смысла ж изни . Н а наш  взгляд именно с этих позиций мож но 
раскры ть ф еном ен  духовности . Бы тийные ценности, связанн ы е с 
возвы ш ен и ем  над эгоцентрическими установкам и личности, спо
собствую т ф орм и рован и ю  духовности.

С этими теориям и и м еет много точек  соприкосновения и 
экзистенциальная психология, основны е понятия которой исходят 
из экзистенциальной ф илософ ии. Э кзистенциальная психология 
считает, что природа человека им еет тенденцию  к постоянному 
развитию , несмотря на условие "вброш ен н ости " человека в мир, 
которое изначально налагает определенны е ограничения. Ж и зн ь 
человека - это совокупн ость его отнош ений с миром. "Ч ем  
больш е каждый из нас п ер еж и вает  себя в качестве активно 
действую щ его в мире субъекта, тем  больш е мы откры ваем ся 
бытию , и тем  больш е возм ож н остей  перед нами откры ваю тся" 
[7; 140]. Бы тие-в-мире и м еет следую щ ие изм ерения: ф изическое, 
социальное, психологическое и духовное. М ож но сказать , чело
век в духовном и зм ерении находится в м еньш ей зави си м ости  от 
ситуации "вброш ен н ости ", чем в лю бом  из других измерений.
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Таким образом , в рассм отренны х концепциях показно, что 
в своем  развитии человек проявляет себя в духовном измерении, 
где он возвы ш ается  над своей  биологической и социальной 
предопределенностью, способен созерц ать  себя и окруж аю щ ий 
мир в едином целом. О сущ ествляя себя в духовном измерении, 
он раскры вает свои потенциальные "человеческие" возмож ности.

Д уховность вы раж ается  через такие психологические сис
темы, как личность и индивидуальность, тем  самым способствуя 
их развитию . Р азви вая  понятие индивидуальности, В.Слободчиков 
и Е .И саев отмечаю т, что становление индивидуальности есть 
процесс индивидуализации субъективной реальности, и духов
ность, как ф еном ен человеческой реальности, нуж но рассм атри
вать в ее субъективной проекции. Понятия "личность" и "индиви
дуальность" ф и ксирую т разн ы е стороны, разны е измерения 
духовной сущ ности человека. Если личность возн и кает во встрече 
человека с другими людьми, то индивидуальность - это встреча с 
самим собой, с собой как "Д ругим". Индивидуальность - это 
определение собственной позиции в ж изни. "И ндивидуальность 
предполагает тотальную  реф лекси ю  всей  своей ж изни, обращ е
ние, инверсию  вглубь себя ...Индивидуальность - это всегда 
внутренний диалог человека с самим собой, вы ход в уникальную 
подлинность сам ого себя" [7;502]. К ак отмечаю т В.Слободчиков и 
Е .И саев, основны ми субъективны м и составляю щ ими индиви
дуальности человека являю тся систем а смы словы х отношений и 
ценностны х ориентаций, м ировоззрение, совесть и вера. С 
другой стороны, разви ти е индивидуальности обязательно связано 
с усвоением  общ ечеловеческих ценностей, благодаря чему 
отдельный индивид п ереж и вает свою  сопричастность с челове
чеством. Т акая сопричастность обусловливает ф орм ирование у 
человека, как  отм ечает Л .А нцы ф ерова, более масш табной си сте
мы, чем систем а "индивидуальности", как "всеобщ н ость" или 
"тран сц ен дентн ость"[1], Культура, как вы раж ение общ ечелове
ческих ценностей, и м еет опосредствую щ ее значение в развитии 
духовности как ф еном ена психики. В своей теории органической 
психологии В.Зинченко предлагает вертикаль духовного развития 
в виде гипотетической модели. Д уховное развитие в этой модели
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проходит через экзистенциональны й, реф лексивны й и духовный 
уровни. Вертикаль вклю чает сем ь узлов - ступеней восхож дения 
к верш инам  духовного разви ти я личности. К аж дая ступень имеет 
определенный медиатор, представляю щ ий собой продукт 
культуры. Следует отметить, что в  процессе духовного развития 
происходит интериоризация значений и смы сла медиаторов.

В.Щ адриков так ж е отмечает, что огромную  роль в ф орм и 
ровании духовности  личности и грает духовная культура, которая 
представляет собой квази реальность, через которую  моральные 
ценности и смыслы становятся личностно значимыми [13]. На 
основе личностно значимы х знаний и умений форм ируется 
духовность как  способность твори ть личностно значимое, которое 
м ож ет стать и общ ествен н о значимым.

Б. Братусь, Т. Ф лоренская считаю т, что для изучения духов
ности необходимы подходы, используем ы е в  религии. Д уховная 
сф ер а  обязательно вклю чает вопросы  веры , поэтом у рассм атри 
вать духовность человека как вы раж ен и е его глубинной сущ нос
ти, нуж но в си н тезе психологии и религии. Х ристианская пси хо
логия и есть  реализация такого подхода [2,8]. Р азви вая  свою  
теорию  личности, Б. Братусь предлагает и пятую ступень развития 
смысловой сф еры  и н азы вает  ее духовной или эсхатологической. 
На этом уровн е человек строи т свои отнош ения с Богом на 
основе веры .

Таким образом , раскры ти е ф ен ом ена духовности  как  пси
хологической проблемы является новы м направлением  в пси хо
логической науке. Н есм отря на разви ти е разн ы х направлений в 
попытке объяснения проблемы  духовности, все они сходятся в 
следую щ ем: духовность р ассм атр и вается  как  внутреннее ядро 
личности, которое обладает больш им потенциалом, благодаря 
чему является источником и целью  разви ти я человека, и способ
ствует гармоничному сосущ ествован и ю  человека со своим  окру
ж ением.

П редставленны е вы ш е психологические теории  и концеп
ции рассм атри ваю т ф ен ом ен  духовности как  присущ ее человеку, 
основополагаю щ ее свой ство  для разви тя  его личности. О бобщ ая 
разны е подходы м ож но сделать следую щ ие выводы:
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•  духовность рассм атривается как способность расш ирения 
сознания, уровня осознанности, как интеграция всех  уровней 
психической активности;

•  духовность есть процесс вертикального развития личности, 
процесс качественны х преобразован и й  личности, процесс 
развития потенциальных возм ож н остей  человека;

•  духовность разви вается  через преодоление кризисны х ситуа
ций;

•  духовность проявляется в определенны х состояниях через 
переж ивание вы сш и х - этических, эстетических, познаватель
ных, религиозны х - чувств;

•  духовность обусловлена ценностно-смы словой стороной 
мотивационной сф ер ы  личности;

•  духовность связан а с поиском смы сла ж изни;

•  духовность проявляется ч ер ез переж ивания совести;
•  духовность способствует разви ти ю  нравственного сознания.
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