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том, что при соблюдении после реабилитации 
нравственных принципов которым их научили 
в центре, и при условии синергии (соработни-
честве) Бога и человека страсть наркомании 
или другой зависимости может быть преодо-
лена и человек получает исцеление.

Описанная нами духовно ориентированная 
программа показала на протяжении более чем 
13 лет свою высокую эффективность. Около 
70% наркозависимых, прошедших реабилита-
цию в наших центрах, находятся в состоянии 
стойкой ремиссии. 

Святитель Феофан Затворник пишет, что 
через отпадение от Бога в человеке образуется 
пустота, которая непрестанно возжигает в нем 

ни чем не удовлетворимую жажду – неопреде-
ленную, но непрестанную. Человек встал над 
бездонной пропастью; всеусиленно заботится 
он наполнить сию бездну, но не видит, не чувст-
вует наполнения [6].

Такой «экзистенциональный вакуум», 
возникающий у наркозависимого после от-
каза от наркотиков, полноценно заполнить 
и сформировать у наркомана идеологически 
обоснованную стратегию избавления от нар-
котиков и отказ от воспроизводства наркоти-
ческих практик в своей повседневной жизни, 
преобразуя наркоманскую личность в духовно-
нравственную, способно только христианское 
мировоззрение.
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личности рассматривается в зависимости от уровней личностной суверенности, доказано, что 
уровень личностной суверенности студентов-гуманитариев определяет уровень эмпатии.

Ключевые слова: психологическое пространство личности, личностная суверенность, жизненные 
ценности, смысложизненные ориентации, эмпатия.
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STRUCTURAL AND SUBSTANTIAL CHARACTERISTICS OF THE PSYCHOLOGICAL 
SPACE OF HUMANITARIAN STUDENTS’ PERSONALITIES

The structural and substantial characteristics of the psychological personality space of future teachers 
and psychologists are presented in the paper. The specifi city of the psychological personality space is 
considered depending on the levels of personal sovereignty. It is proved that the level of personal sovereignty 
of humanitarian students determines the level of empathy.

Key words: psychological space of a person, personal sovereignty, vital values, life meaning orientations, 
empathy.

Социальные изменения, протекающие в 
настоящее время, вынуждают личность к 
постоянному преобразованию сложившихся 
жизненных взглядов и отношений. Наряду 
с личностной зрелостью и психическим 
здоровьем одной из главных характеристик 
становится гармоничность психологической 
организации внутреннего мира личности, 
согласованность потребностей и реально до-
стигаемых целей, что позволяет человеку в 
полной мере реализовать свои возможности 
и быть успешным в различных сферах взаи-
модействия с современным миром. 

Для описания внутреннего мира человека 
К. Левин ввел понятие о психологическом вре-
мени и пространстве [3], Ф. Е. Василюк – по-
нятие «жизненный мир» [2]. О. И. Муравьева 
описывает существование человека в виталь-
ном, функционально-ролевом (пространстве 
межличностного взаимодействия), самоакту-
ализационном и духовном пространствах [4]. 
Значимость пространства межличностного 
взаимодействия отмечали также К. Роджерс 
[6], В. В. Бойко [1], А. У. Хараш [7]. С. К. Нар-
това-Бочавер определяет психологическое 
пространство как субъективно значимый 
фрагмент бытия, определяющий актуальную 
деятельность и стратегию жизни человека. 
Оно включает в себя комплекс явлений, с 
которыми человек себя отождествляет. Значи-
мыми эти явления становятся благодаря обла-
данию личностным смыслом. Пространство 

суверенно, если человек смог противостоять 
разрушающим влияниям извне или избежал 
их; депривированно – если ему приходилось 
переживать бессилие в попытке отстоять гра-
ницы личности и сверхсуверенное (жесткое) 
– при чрезмерной установке на охрану его 
границ [5].

На основе данных теоретических положе-
ний в 2006–2008 гг. было осуществлено изуче-
ние структурно-содержательных характерис-
тик психологического пространства личности 
студентов гуманитарной направленности. 
В качестве характеристик, определяющих ак-
туальность деятельности и стратегию жизни, 
рассматривались: терминальные жизненные 
ценности; смысложизненные ориентации; эм-
патийность как характеристика, способствую-
щая созданию пространства межличностного 
взаимодействия; суверенность психологиче-
ских границ. Выборку составили студенты-
психологи (n = 132) и студенты педагогических 
специальностей (n = 142); их результаты срав-
нивались с группой студентов-программистов 
(n = 105). В банк психодиагностических мето-
дик вошли: морфологический тест жизненных 
ценностей В. Ф. Сопова и Л. В. Карпушиной; 
тест смысложизненных ориентаций Д. А. Ле-
онтьева; опросники А. Мехрабиана – Н. Эпш-
тейна и В. В. Бойко; опросник суверенности 
психологического пространства С. К. Нар-
товой-Бочавер. Анализ данных проводился 
с помощью Н-критерия Краскела–Уоллиса, 
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факторного анализа, метода ранговой корре-
ляции Спирмэна.

Выявлено: общий показатель суверенности 
личностных границ будущих педагогов и 
психологов является адекватным; уровень 
смысложизненных ориентаций высокий. 
Студенты-психологи демонстрируют буль-
шую независимость в формировании привы-
чек, моральных установок и ценностей (ρ ≤ 
0,01). Их отличает стремление к развитию 
личностных характеристик; к расширению 
социальных связей и реализации социальной 
роли. Студентам-педагогам свойственно пре-
обладание собственных мнений над общепри-
нятыми (ρ ≤ 0,05). Студенты-программисты 
менее (ρ ≤ 0,05) ориентированы на социальные 
контакты. Общий уровень эмпатии студентов-
педагогов и психологов является пониженным. 
Они умеренно используют внимание, воспри-
ятие и мышление на понимание сущности дру-
гого; умение сопереживать и соучаствовать, 
предвидеть поведение партнеров по общению; 
способность идентифицировать себя с другой 
личностью. Наиболее сформированы у них 
социальные установки, определяющие прояв-
ление интереса к другому человеку. Уровень 
эмпатии студентов-программистов является 
значимо более низким (ρ ≤ 0,05). Чаще всего 
ими используется направленность внимания, 
восприятия и мышления, а социальные ус-
тановки, связанные с проявлением эмпатии, 
развиты слабо.

Имеют место прямые взаимосвязи (ρ ≤ 0,05) 
показателей суверенности психологическо-
го пространства студентов-гуманитариев с 
основными параметрами смысложизненных 
ориентаций (между уровнем осмысленности 
жизни и показателем личностной суверенно-
сти: Rs = 0,59). Смысложизненные ориентации 
студентов в большей степени взаимосвязаны 
с реализацией гуманистических ценностей. 
Обнаружена взаимозависимость специфики 
личностного пространства и эмпатии респон-
дентов. У будущих педагогов проникающая 
способность в эмпатии более тесно взаимо-
связана с суверенностью личностных границ 
(с общим показателем суверенности: Rs = 0,46 
и 0,31 соответственно), а у психологов – со 
способностью самостоятельно контролиро-

вать жизненные процессы (Rs = 0,44 и 0,33 
соответственно). Установлено, что проявление 
способности к сопереживанию обратно взаи-
мосвязано с повышением престижа в обще-
стве, с сохранением личной индивидуальности, 
т. е. стремление к признанию в обществе путем 
следования социальным требованиям может 
сочетаться с неуместностью проявления ин-
тереса к другой личности, с формированием 
убеждения в необходимости хладнокровного 
отношения к проблемам окружающих.

Анализ факторного отражения структуры 
психологического пространства будущих 
педагогов и психологов позволил выделить 
пять однополярных положительных факторов, 
в совокупности объясняющих 64,75% доли 
суммарной дисперсии переменных. Наиболее 
значимыми являются факторы личностной 
суверенности (27,45%) и ценностных ори-
ентаций (16,09%). Третьим по значимости 
(10,10%) является фактор направленности 
внимания и мышления на понимание сущ-
ности другого человека. Четвертый фактор 
(6,58%) определяет уровень осмысленности 
жизни респондентов, а пятый (4,53%) – спо-
собности респондентов предвидеть поведение 
партнеров по взаимодействию. Для будущих 
программистов в качестве наиболее значимых 
выступают сходные факторы (30,17 и 14,54%), 
но третьим по значимости (10,14%) выступа-
ет фактор обращенности «на себя» (наличие 
внутреннего локуса контроля, определяющего 
осмысленность жизни).

Это дает нам основания для создания 
структурно-функциональной модели психо-
логического пространства личности студен-
тов-гуманитариев. Наиболее существенной, 
системообразующей выступает такая харак-
теристика, как личностная суверенность, 
осуществляющая функции самопринятия, 
обеспечения базового доверия к миру, раз-
вития субъектности, обозначения и подде-
ржания социальной идентичности. Следую-
щим элементом является сфера ценностных 
ориентаций, функции которой – внутренняя 
координация и регуляция поведения, познание 
окружающего мира, смыслообразование, отоб-
ражение и защита жизненных идеалов. На этой 
основе формируется сфера межличностных 
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отношений, осуществляющая функции выбора 
референтной группы или значимого другого, 
формирования пространства межличностного 
взаимодействия, принятия ответственности за 
отношения с другими, делающая возможной 
«общение-встречу» и являющаяся основой 
толерантности; и сфера смысложизненных 
ориентаций, выполняющая функции фор-
мирования смыслов происходящего и пред-
стоящих намерений, соотнесение процессов 
протекания жизни с сознательным контролем 
и возможностью влиять на них, обеспечение 
устойчивости образа мира.

Выделенные структурные компоненты 
образуют целостную взаимосвязанную са-
моорганизующуюся систему – субъективно 
значимую «действительность», ставшую ин-
дивидуальной характеристикой личности.

Основываясь на том, что показатель лич-
ностной суверенности является критерием, 
определяющим специфику психологического 
пространства, нами были выделены следую-
щие группы лиц: в I группу (19,34%) вошли 
респонденты с депривированными личност-
ными границами; в группу II (49,47%) – лица, 
обладающие суверенными границами; в груп-
пу III (31,39%) – респонденты со сверхзащи-
щаемыми (жесткими) границами.

Осмысленность жизни лиц с адекватными 
границами личности находится в пределах 
оптимальных значений, у респондентов с 
гиперсуверенностью границ она сверхвысо-
ка, а с депривированностью – значимо ниже 
(p ≤ 0,01). Стремление к развитию себя, ори-
ентация на нравственные ценности у студен-
тов, обладающих личностной суверенностью, 
значимо выше, чем у лиц с депривированными 
или сверхсуверенными границами личности 
(p ≤ 0,03). Студентов с депривированными и 
жесткими личностными границами характери-
зует сниженный уровень эмпатии, адекватная 
суверенность детерминирует средний уровень 
эмпатии (p ≤ 0,01).

Факторный анализ показал, что независи-
мо от уровня личностной суверенности рес-
пондентов ценностные и смысложизненные 
ориентации выступают в качестве наиболее 
значимых факторов. Следующими выступают 
факторы, которые при наличии адекватного 

уровня суверенности – высокозначимы, поло-
жительно направлены и конструктивно влияют 
на специфику межличностного взаимодей-
ствия; в случае депривации границ – пре-
пятствуют проявлению эмоционального 
отражения в эмпатии; в случае сверхзащиты 
границ – способствуют поверхностному рас-
ширению социальных связей, формированию 
противостояния собственных установок и 
ценностей способностей к эмпатии.

На основании проведенного исследования 
можно утверждать, что:

1) психологическое пространство личности 
является взаимосвязанной системой, сис-
темообразующей характеристикой которой 
выступает суверенность личностных гра-
ниц, на основе которой формируются сферы 
ценностных ориентаций, межличностных 
отношений и осмысленности жизни студен-
тов-гуманитариев;

2) установлена специфика взаимосвязи ха-
рактеристик психологического пространства в 
контексте уровней личностной суверенности: 
у лиц с депривированными границами взаимо-
связь прямая для соотношения: общий уровень 
эмпатии – факторы личностной суверенности 
и осмысленности жизни; и обратной для 
соотношения: эмоциональный канал эмпа-
тии – стремление к реализации собственных 
жизненных ценностей; у лиц с жесткими 
границами взаимосвязь прямая для соотноше-
ний: общий уровень эмпатии – суверенность 
установок и ценностей; эмоциональный ка-
нал – осмысленность жизни, саморазвитие и 
сохранение индивидуальности; и обратной для 
соотношений: интуитивный канал – осмыслен-
ность жизни, направленность на социальное 
взаимодействие и достижение престижа;

3) у будущих педагогов взаимосвязи компо-
нентов личностного пространства и эмпатии 
проявляются более тесно для соотношения: 
повышение личностной суверенности – уме-
ние формулировать жизненные цели, удов-
летворенность интенсивностью жизни и са-
мореализацией; у будущих психологов – для 
соотношения повышение личностной суверен-
ности – формирование веры в возможность са-
мостоятельно контролировать качество жизни 
и стремление к установлению благоприятных 
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отношений в различных сферах социального 
взаимодействия.

Исследование показало, что формиро-
вание адекватности личностных границ 
способствует гармонизации структурных 
характеристик личностного пространства 
студентов-гуманитариев. Верно и обратное 

– осознание личностью себя как субъекта 
жизни, за которую он принимает и несет 
ответственность, может способствовать 
вырабатыванию способов самовыражения и 
самоутверждения, не нарушающих личной 
свободы и определяющих границы этой от-
ветственности.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ МЕНТАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 
САМОСОЗНАНИЯ
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Орского гуманитарно-технологического института.

Научный руководитель – доктор психологических наук, профессор Г. В. Акопов

В статье анализируются подходы к пониманию феномена самопознания. Утверждается, что 
самосознание является одной из важнейших функций сознания, образующих основу формирования 
образа «Я». Систематизируются подходы отечественных и зарубежных ученых к интерпретации 
ментальных особенностей самосознания. Уточняются понятия «ментальность» и «самосознание». 
Ментальность определяется как социальное сознание, отвечающее за слаженную работу индивиду-
альных сознаний. Выявляется взаимосвязь и взаимозависимость между понятиями «самосознание», 
«образ Я», «Я-концепция», «самооценка». 

Ключевые слова: ментальная установка, ментальность, сознание, самосознание, Я-концепция, 
образ Я, самооценка. 


