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Постановка проблемы 
Чем более развивается психология как особая социальная 

практика, тем более психологизируется культура. Общество 
и культура, встречаясь в ходе развития личности, представляют 
«социализацию» и «культурацию» индивида. В процессе социа-
лизации человек усваивает и присваивает культуру, которая его 
окружает. Этот процесс получил название «культурация», 
являющийся основой формирования психологической культуры 
личности. 

В повестке дня развития психологии стрит вопрос о психоло-
гической культуре личности. При этом я сразу хочу сказать, что 
психологическая культура, с нашей точки зрения, является 
во-первых, условием деятельности практического психолога, той 
основой, на которой он строит свою деятельность, и, во-вторых, — 
целью деятельности практического психолога [5; 6; 7]. 

Само понятие «психологическая культура личности» в психо-
логии окончательно не сформулировано. В литературе представ-
лены определения «психологической культуры» А. А. Бодалевым, 
JI. М. Веккером, Л. С. Колмогоровой, Я. Л. Коломинским, О. И. Мот-
ковым, Н. И. Обозовым, В. В. Семикиным [3; 4; 7; 9]. При некото-
рых отличительных признаках (в диапазоне и конкретности рас-
смотрения) их единство заключается в деятельностном подходе 
при рассмотрении данного понятия. 

Может быть, дать содержательное, очень краткое определение 
психологической культуры пока не представляется возможным. 



Конечно, можно сказать, что психологическая культура — это 
тот уровень самопознания человечества и тот уровень, который 
определяет отношение человека к окружающим людям, к самим 
себе, к природе и т. д. Но мы поступим иначе: мы лучше сделаем 
анализ структуры психологической культуры, и это будет полез-
нее, чем давать такое короткое определение. Прежде всего я хочу 
сказать, что психологическая культура включает в себя два основ-
ных компонента, два основных блока. Один блок я бы назвал 
теоретическим, или теоретико-концептуальным, и второй — 
это блок, который я называю практическим, или «психологиче-
ская деятельность». В первом блоке психологической культуры 
находятся результаты теоретической деятельности психологов, 
т. е., это те классические труды в области психологии, которые 
представляют собой корпус психологического самосознания. 

В состав психологической культуры входит и то, что можно 
назвать психологической деятельностью. Психологическая дея-
тельность — это деятельность по психологическому личност-
ному самообслуживанию. Это та деятельность человека, кото-
рую он обращает внутрь самого себя, которая обслуживает его 
внутренний мир. Это деятельность самопознания, связанная 
с формированием собственных внутренних инстанций. Это дея-
тельность, связанная со способностью преодолеть те или иные 
внутренние трудности, которые существуют у человека, и это 
межличностная деятельность, которая тоже опосредуется психо-
логической культурой. 

Таким образом, в состав психологической культуры входят 
эти основные составляющие: блок теоретико-концептуальный и блок, 
связанный с психологической деятельностью. Далее мы можем 
говорить о том, что психологическая культура имеет два основ-
ных уровня. Во-первых, уровень теоретический, это та психоло-
гия, психотерапия и теория воздействия людей друг на друга' 
которую разработали специалисты и которая стала достоянием 
науки. Во-вторых, доконцептуальная, житейская психологиче-
ская культура. Это психологическая культура, которую нароД 
создает до психологов и помимо психологов. В этом смысле 
каждый человек — психолог, и каждый сам себе — психологи-
ческая лаборатория. 
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формирование психологической культуры — это выстраива-
ние методологических мостиков между тем опытом человека, 
в котором он выработал свою психологическую культуру, и науч-
ным уровнем психологической культуры. Психологию создает 
народ* а психологи по мере своих сил и возможностей описыва-
ет, осмысливают, обобщают его психологический опыт и т. д. 
Поэтому между житейской культурой, доконцептуальной психо-
логической культурой и культурой психологической, книжной, 
теоретической существует очень сложное и интересное взаи-
модействие. 

Я должен сказать, что мы эти взаимодействия видим на каждом 
шагу, когда из уровня концептуального некоторые понятия пере-
ходят на уровень повседневности, т. е. они входят в жизнь, входят 
в повседневность. Приведу пример такого движения из концепту-
ального в доконцептуальный слой. Возьмем различного рода 
понятия из психоанализа. Смотря американские фильмы по теле-
видению, вы слышите там огромное количество различных реми-
нисценций, связанных, например, с психоанализом. То говорят, 
что этот преступник потому совершил преступление, что у него была 
жестокая мама, или он потому так сделал, что у него было трудное 
детство. Все время идет движение вниз, движение в детство. Или 
беспрерывно говорится, предположим, о различного рода ком-
плексах. Кто-то говорит: «У меня нет комплекса неполноценно-
сти», другой: «А у меня нет комплекса вины», а третий еще что-
нибудь интересное скажет. Я наблюдал и у нас такие «прогрес-
сивные» тенденции. Я слышал, например, неологизмы, когда 
°Дин человек о другом говорит: «Он вообще комплексун, а она 
комплексунья (или комплексуха)», т. е. из научных теорий неко-
т°рые понятия идут вниз, и там они активно используются. И это 
0чень важно. 

В каких продуктах существует житейская психология? Она 
УЩествует в виде двух основных пластов, в виде житейских 

ятий и в виде реальных житейских способов личной саморе-
Ции и других форм психологической деятельности. Вот это 

^основных пласта. Причем как раз житейские понятия — это те 
Дают'6 П о н я т и я ' ° которых говорил JI. С. Выготский. Они обла-

°пределенными свойствами, и в связи с тем, что их никто 

69 



специально не вырабатывает, их усваивают стихийно в процессе 
непосредственного общения. . | 

Изучение житейского психологического тезауруса, житейской 
психологической мудрости или житейской психологической нрав, 
ственности — это очень важная, интересная задача, которую прак. 
тические психологи должны решать. Потому что мы работаем не 
с учеными-психологами, а с детьми, с родителями, с такими «по-
требителями» психологии, которые никогда специально психоло-
гию не изучали. Мы должны знать, какая же у них предобразо-
ванность психологическая, что они знают, в какую почву мы 
«сеем». Как говорят по-белорусски: «Зерне падае не на каменне», 
иными словами, зерна книжной мудрости пацают на уже засеян-
ную почву, и мы должны понять, как эти две стихии — книжная, 
теоретическая и внутренняя, спонтанно-психологическая — сосу-
ществуют. Здесь можно опереться на концепцию социальных 
представлений С. Московичи, который определяет социальные 
представления как те представления, которые народ имеет относи-
тельно тех или иных социальных объектов. 

Культурно-исторический путь проходит не только сама пси-
хика, но и ее отражение в психологических теориях и концепциях. 
Реализация идеи о культурно-психологическом опосредствова-
нии межличностных взаимодействий во всех социальных системах 
еще один аспект преодоления «постулата непосредственности». I 

Человеку на его эмпирическом уровне представляется, что он 
общается с другим человеком без посредников, непосредственно. 
На самом деле это глубокая иллюзия, непосредственных меж-
личностных контактов не существует. Все социальные контакты, 
все акты коммуникации, кроме, может быть, самых примитив-
ных, витально обусловленных, опосредованы тем слоем психо-
логических знаний, психологических представлений, которые 
есть у личности. Значит, между одним и другим человеком стоят 
их слои представлений о том, что такое человек: добр он или зол 
от природы, что можно себе позволить по отношению к этоМУ 
человеку и т. д. Словом, эти два слоя, эти две призмы опреде' 
ляют отношения людей друг с другом, воздействия друг на 
друга. И воздействия эти не только житейские, но и профес 
сиональные. 
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Психологическую культуру можно развивать благодаря спе-
ц и а л ь н о организованному процессу обучения в условиях учреж-
дения образования. Причем развитие психологической культуры 
будет происходить при специальном обучении как переход от 
низшего, доконцептуального, уровня к высшему, концептуальному. 

Мы предполагаем кратко обосновать связанные тесно между 
собой принципы формирования психологической культуры и прин-
ципы восприятия и усвоения психологической информации, 
которые позволяют построить достаточно эффективную методи-
ку психологического образования: это психологическая предоб-
разованность, личностная вовлеченность, интроспективное про-
ецирование, психотерапевтическое ожидание [8, с. 32—36]. 

Психологическая предобразованность — это сумма, совокуп-
ность житейских психологических понятий, представлений, спо-
собов и умений, навыков психологической саморегуляции, приемов 
самовоспитания, а также методов межличностного взаимодейст-
вия, которые подрастающий человек приобретает стихийно в про-
цессе социализации. Неизбежность психологической предобра-
зованности, эмпирического освоения законов индивидуальной 
и социальной психологии в процессе жизнедеятельности объ-
ективна. 

Уже на заре онтогенеза в первой своей социальной группе — 
семье, обретая свои первичные социальные роли (сына, дочери, 
мальчика, девочки, внука, внучки), ребенок усваивает не только 
первые умения и навыки социального взаимодействия, но и пер-
вые психологические представления, которые позволяют ему 
более или менее бесконфликтно существовать в доступной ему 
межличностной среде. Разумеется, эта «бесконфликтность» про-
бивает себе дорогу через непременные конфликты, в процессе 
Разрешения которых усваивают маленькие люди первые буквы 
психологической грамоты. Такая грамота усваивается ребенком 
вместе с родным языком, наполненным психологическими поня-
тиями. Вернее, словами, которые научная психология наполняет 
НаУчным содержанием. «Житейские» понятия преобразуются 
в научные [1; 2]. 

Психблогия как научная дисциплина решительно отличается 
°т Многих других тем, что ее терминологическая система состоит 
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из слов общенародного живого языка, языка повседневного 
общения. Усваивая родной язык, человек овладевает почти всей 
психологической терминологией. На протяжении жизни слоца 
наполняются новым смыслом, обогащаются оттенками — вырД 
тает количественно и изменяется качественно психологический 
словарь и т. д. Разумеется, без специального обучения, без сис-
тематического образования психологический тезаурус, психоло-
гический багаж представляет собой несистематизированную,! 
бесструктурную совокупность житейских понятий и представле-
ний, которыми человек руководствуется во внутриличностном 
и межличностном пространстве. Этот стихийный уровень психо-
логической предобразованности, спонтанная, стихийная психо-
логическая деятельность, можно даже сказать, самодеятельность, 
позволяет человеку как-то справиться с решением своих внутри-
личностных и межличностных проблем. Точно та кже справля-
ется человек, не изучавший специально физику, химию, биологию, 
с повседневными задачами ориентации в мире живой и неживой 
природы. 

Принцип личностной вовлеченности вытекает из психологи-
ческой предынформированности. Личностная вовлеченность 
реализуется в двух активных перцептивно-рефлексивных про-
цессах: интроспективном проецировании и психотерапевтиче-
ском ожидании. 

Интроспективное проецирование — это процесс соотнесения 
человеком своих черт, индивидуально-личностных характероло-
гических качеств, эмоциональных переживаний и волевых про-
явлений, особенностей познавательной деятельности, иными словами, 
всех обсуждаемых параметров индивидуальности с эталонно-
нормативными описаниями, которые содержатся в уроках, лек-
циях, книгах. Личность как бы идентифицирует себя с тем ус-
редненно-статистическим образом человека и его вариациями, 
который возникает на страницах психологических пособий или 
устно воссоздается преподавателем психологии. Явление ин-
троспективного проецирования давно подмечено у студентов-
медиков. Говорят о «болезнях третьего курса», которые возни-
кают при изучении симптомов различных заболеваний. Вспоми-
нается в связи с этим фрагмент из книги Д. К. Джерома «Трое 
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л0дКе, не считая собаки». Студент-медик говорил, что перебо-
9 я всеми болезнями, кроме воды в коленной чашечке и родиль-

й горячки. Так создается некий внутренний импульс не только 
самопознания, но и для самоусовершенствования, 
у слушателя (читателя) невольно возникает соревнователь-

н а мотив: нередко он вступает в спор со средними статистиче-
скими показателями, характеризующими определенные пара-
метры восприятия, памяти, внимания, стремится не отстать от 
эталонных личностных образцов, готов культивировать в себе 
лучшие стороны индивидуальности и т. д. 

фактически, обучение психологии так или иначе сопровож-
дается психотерапевтическими эффектами независимо от осоз-
наваемых намерений учителя или автора учебной книги. 

Психотерапевтическое ожидание связано с надеждой полу-
чить наконец ответ на такие вопросы, которые, по мнению уче-
ника, находятся в компетенции психолога. Это одна из наиболее 
характерных особенностей восприятия психологической инфор-
мации. Содержание этих ожиданий зависит от возраста учащих-
ся и характерных индивидуальных особенностей их внутренней 
жизни. Преподаватель психологии выступает для ученика в роли 
психолога-консультанта и психотерапевта. 

Выводы 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы. 
Под «психологической культурой» понимается совокупность 

знаний, представлений, психологических деятельностей, кото-
рые присущи данному обществу и личности: это и то, как лич-
ность склонна воспринимать и осмысливать окружающий мир, и то, 
как в данном обществе принято концептуализировать личность, 
какие существуют принципы, отношения людей друг к другу. 

«Психологическая культура» — многогранное и многофунк-
циональное образование. В структуре психологической культуры 
сУЩествуют два уровня: доконцептуальный и концептуальный. 

Разведение двух уровней психологической культуры личности 
(Доконцептуального и концептуального) является принципиаль-
ным моментом. Концептуальный уровень имеет два слоя: слой 
Теоретических понятий и построенный на их основе практиче-
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ский слой. Доконцептуальный уровень также образует два сло^ 
слой житейских психологических понятий и слой житейской 
психологической деятельности, под которой понимаются спон. 
танные способы саморегуляции, самовыражения, самоанализа, 
способы воздействия на другого человека, иными словами, спо-
собы организации собственной психической жизни, выработан-
ные самим человеком. У каждого человека есть свой запас жи-
тейских психологических понятий, знаний и способов саморегу-
ляции. 

Два слоя доконцептуального уровня фиксируются в феномене 
психологической предобразованности, который обусловливает 
определенное восприятие психологической информации. Дан-
ный феномен, с одной стороны, усложняет процесс обучения 
(создает иллюзию знания, чувство знакомости), а с другой — 
при определенных условиях обучения облегчает и делает воз-
можным не просто усвоение, а присвоение психологической 
культуры, и не только на уровне знаний, но и на уровне жизнен-
ного регулятора. 

Существует множество источников формирования «психоло-
гической предобразованности»: личный опыт, «атмосфера» семьи, 
общение со сверстниками, средства массовой коммуникации, 
книги и т. д. 

Концептуализация психологических представлений не само-
ценность, но она позволяет расширить горизонты сознания чело-
века, совершенствовать естественное поведение. 

В основу метода, обеспечивающего построение мостика 
между доконцептуальным и концептуальным уровнями психоло-
гической культуры личности, может быть положен принцип 
личностной вовлеченности, который реализуется механизмами 
«интроспективного проецирования» — процесса соотнесения 
человеком своего индивидуального с эталонно-нормативным, 
и «терапевтического ожидания» — надежды получить ответы на 
вопросы, находящиеся в компетенции психолога. Именно этот 
принцип обеспечивает балансирование между полюсами «еди-
ничного» (конкретных доконцептуальных представлений чело-
века) и «всеобщего» (концептуального уровня психологической 
культуры). 
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Смена традиционной информационно-пассивной парадигмы 
обучения на рефлексивно-деятельностную означает построение 
концептуальной основы активных методов обучения психологии 
как проблемы создания особых условий в обучении, которые бы 
<<перекидывали мостик» между доконцептуальными и концепту-
альными уровнями психологической культуры. Таким образом, 
обучение должно строиться как концептуализация психологиче-
ского опыта ученика. 
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