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В статье раскрывается сущность духовности, ее значение для становления человека в процес-
се элитизации. Духовность рассматривается как важнейшая составляющая элитности личности. 
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Актуальность специального психологического рассмотрения духовной со-
ставляющей психологии элит вызвана следующими обстоятельствами: необходи-
мостью уточнения психологического понятия «элитность» на фоне усиления 
внимания к проблеме элитности и элитарности в других науках (философии, со-
циологии, политологии); особой значимостью данной проблемы для самоактуали-
зирующейся личности, моделирующей перспективы своего личностного и профес-
сионального роста; возрастающим интересом к изучению психологических особен-
ностей различных элитарных сообществ и др. 

Человек, стремящийся к самосовершенствованию, устремляет свой взор к Не-
бу. «Небо, — писал Н. Бердяев, — есть самая глубочайшая глубина нашей духов-
ной жизни». В образе Неб» сосредоточен Космический опыт, проникновение 
в который открывает человеку путь приближения к Идеальному, путь духовного 
совершенствования. «Духовность... это способность человека трансформировать 
добродетельную данность на других людей с целью дальнейшего развития вселен-
ской любви, добра и саморазвития. Высшее предназначение живого духовного по-
ля в человеке, по-видимому, состоит в организации и координации равновесного 
состояния Добра» [8. С. 33]. Зло же оттеняет суть добра и входит в духовное поле 
личности, создавая порой неравновесность в структурах сознания. Наряду с осоз-
наваемым Я появляется «иное Я», которое в архетипах К. Юнга определяется как 
«тень». «Тень» приземляет человека, уводит в сферу подсознательного, пробужда-
ет то, что С. Есенин называл «черным человеком». Дух же возносит к небесам — 
это реальное состояние: возвышенные чувства, эстетическое наслаждение, воспри-
ятие прекрасного, погружение в творчество и т.д. Стремление к духовному совер-
шенствованию наполняется для человека личностно значимым смыслом. 

Под влиянием мотивов саморазвития и самоутверждения творческая личность 
пытается достичь нового видения себя в мире. У художника «появляется потреб-
ность в создании качественно нового смысла Я и, что самое, на наш взгляд, важ-
ное, — потребность выразить его, высказать себя» [1. С. 83]. Самовосприятие 
личности в творческом процессе видоизменяет ее представление о структуре соб-
ственных Я и раздваивает ее сознание. 
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Для обыденного сознания не характерны такие явления, как художествен-
ное переживание раздвоения личности, чувство потери пространства и времени, 
ощущение детскости, зыбкости впечатлений, которые сопровождают самосознание 
художника на высших стадиях творчества. Элитное сознание отличается способ-
ностью к переносу, вчувствованию, вживанию человека в художественный образ. 
При совершенном перенесении «вы страдаете вместе с Отелло и убиваете вместе 
с ним, одновременно, другой частью своего „я“, видя и осознавая, что соверша-
ется страшная несправедливость...» [7. С. 178]. Но при этом переживание ошиб-
ки, сделанной Отелло, значительно отличается от того, как переживается собст-
венная. Именно в этом аспекте прослеживается раздвоение сознания. Создавая 
произведение, автор выводит на передний план образы главных героев, которые 
не просто формируются в его сознании, но и изменяют его, преобразуя духовный 
пласт. Читатель также оказывается под влиянием «измененного» сознания авто-
ра, идентифицируясь с художником. 

Духовное развитие и совершенствование «художественного» личностного 
смысла проходит следующие стадии: 1) чувственно ранний содержательный 
этап — значение и смысл объекта слиты; 2) чувственно содержательный — дет-
ское самосознание; 3) самосознание с единым Я; 4) преодоление единого Я — про-
тиворечия между содержанием и формой. «При этом в фазах вдохновения имеют 
место феномены специфического раздвоения Я при сохранении основного типа 
взаимодействия его раздвоенных элементов» [1. С. 90], которые представлены 
в разобщенных, но реальных образах. Такое раздвоение способствует обогащению 
духовного слоя сознания, так как позволяет осмыслить многогранность индиви-
дуального и культурного опыта, снижая эгоцентризм собственного Я. 

Духовное Я определяет творческую основу личности. Духовным знание ста-
новится тогда, когда оно обретает личностный смыл и значимость для человека. 
В.В. Знаков выделяет четыре направления, раскрывающих сущность духовного: 

1. Поиск духовности осуществляется в продуктах жизнедеятельности: в па-
мятниках старины, произведениях науки и искусства. Субъект, приобщаясь к об-
щечеловеческим ценностям, к культуре своего народа, расширяет сферу духовного 
пласта сознания, основу которого составляет дух. С этой позиции можно говорить 
о том, что дух содержит в себе потенциальную активность субъекта, направленную 
на опредмечивание идей, формирование значений, определяющих семантическое 
поле культуры и индивидуального опыта человека. Таким образом, источником 
духовности субъекта становятся этические нормы, закрепленные в человеческой 
культуре. Человек переживает их как обязательные образцы для поведения. Но ис-
тинная духовность личности определяется только тогда, когда этические, эстети-
ческие и прочие ценности становятся неотъемлемой частью мира личности. Поэ-
тому значения, входящие в структуру сознания и объективированные в обществен-
ном опыте, приобретают личностную окрашенность. Духовное Я формируется 
в процессе смыслообразования, поэтому истоки духовности необходимо искать 
не в значениях, а в глубинном смысле поступков людей [4. С. 108—109]. В иссле-
дованиях Д.А. Леонтьева выделяется понятие художественной компетентности 
как составляющей духовного пласта сознания. Им выделяется три ее аспекта: «пер-
вый — это когнитивная сложность картины мира реципиента, способность к вос-
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приятию многомерности и альтернативности. Второй — это овладение специфи-
ческими „языками“ разных видов, стилей и жанров искусства, набором кодов 
(Ю.М. Лотман), позволяющих дешифровать информацию, заключенную в худо-
жественном тексте, его знаковую структуру и „перевести“ содержание языка ис-
кусства на язык человеческих эмоций и смыслов. Третий аспект художественной 
компетентности вытекает из деятельностной природы художественного восприя-
тия... и представляет собой степень овладения личностью системой операциональ-
ных навыков и умений, определяющих ее способность осуществлять адекватную 
тексту деятельность по его распредмечиванию» [6. С. 65]. 

2. Изучение духовных состояний личности. Духовное состояние — это пси-
хологический феномен, который характеризуется прежде всего тем, что человек 
не ощущает, не замечает внешнего мира, а сосредотачивается на осмыслении и пе-
реживании духовных ценностей, т.е. погружается в сферы эстетического бытия. 
К вершинам духовного совершенствования человек поднимается лишь в редкие 
моменты творческого озарения, но психологическая основа духовной сущности 
становится предметом интеллектуальной и нравственной рефлексии субъекта 
[4. С. 110]. 

3. Духовность изучается как способность к саморазвитию и самореализации 
человека. Субъект способен благодаря ценностным категориям конструировать 
собственную личность, формировать духовное Я. В структуру духовного Я входит 
понимание человеком основных общественных ценностей (истины, добра, красо-
ты), а также их преобразование в личностно значимый смысл. Важнейшим аспек-
том формирования рефлексивного слоя духовного сознания является понимание 
мира субъектом как нерасчленимой сущности и проявление по отношении к нему 
«внутренней, личностной свободы» [2. С. 7]. «Духовность — способность перево-
дить универсум внешнего бытия во внутреннюю вселенную личности на этической 
основе, способность создавать тот внутренний мир, благодаря которому реализу-
ется себе-тождественность человека, его свободы от жесткой зависимости перед 
постоянно меняющимися ситуациями» [5. С. 23]. Человек при наличии внутрен-
них свобод способен осуществлять выбор и расширять сферу собственного соз-
нания. 

4. Религиозное направление. Духовное выступает в нем как божественное от-
кровение. В психологической традиции проблемами изучения духовной основы 
личности занимается Б.С. Братусь. Он выделяет четыре ступени развития лич-
ности, определяя как высшую — просоциальную, духовную. «На этой ступени 
человек начинает осознавать и смотреть на себя и другого не как на конечные 
и смертные существа, но как на существа особого рода, связанные, подобные, 
соотносимые с духовным миром... Иными словами, это уровень, в рамках которо-
го решаются субъективные отношения человека с Богом, устанавливается личная 
формула связи с Ним» [3. С. 8—9]. 

Таким образом, говоря о духовной составляющей психологии элиты, мы дол-
жны отметить, что духовность в широком понимании становится источником эли-
тизации личности и сознания. И в данном случае не столь важно, выступает ли она 
как «состояние», т.е. ситуативна и проявляется в периоды озарения либо способ-
ствует самосовершенствованию личности или представлена в продуктах творче-
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ства, выражена ли в божественном начале. Значимо другое — в каких бы формах 
духовность ни проявлялась, она составляет определенный, самобытный, индиви-
дуальный мир личности, благодаря наличию которого человек способен расширять 
границы осознаваемого, открывать и создавать что-то качественно новое. Личность 
испытывает постоянную потребность в самоактуализации, в погружении в сферы 
индивидуального и коллективного опыта с целью насыщения собственного соз-
нания личностными смыслами. Следовательно, сознание постоянно совершенст-
вующейся и развивающейся личности находится в процессе элитизации. 
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