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МЕТОДИКА САМОАНАЛИЗА И ДИАГНОСТИКИ ЛИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ УЧЕНИЯ  

АЛЬ-ФАРАБИ О СУБЪЕКТЕ КАК МНОГОЛИКОМ МИРЕ 

 
Аннотация 

Проблема разработки методического арсенала исследования и диагностики личности 

субъекта одна из актуальных проблем психологической науки. Однако, на современном этапе нет 

единого основания в понимании субъекта и его целостноcти. В этом плане существенное значение 
имеет учение аль-Фараби о субъекте как микрокосме, в котором представлен весь макрокосм. 

Исходя из данного учения, нами предлагается методика исследования, диагностики и самоанализа 

личности субъекта, структура и уровни анализа которого, предполагают целостность и 
системность, а не «выхватывание» отдельных сторон, составляющих внутренний мир субъекта. 

Методика самоанализа и диагностики личности субъекта предполагает интегрированность 

ценностей и целостность, а также системную связность всех сфер жизни человека, определяемых 
интимными личностями внутреннего мира субъекта, в зависимости от которых, стимулируется 

смыслообразование и преодоление сложных жизненных ситуаций. 

Данная методика - это не только реализация интегративного подхода, но имеет и значимый 

терапевтический аспект 
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ӘЛ-ФАРАБИДІҢ СУБЬЕКТІНІ АЛУАНЖҮЗДІ ДҮНИЕ РЕТІНДЕГІ ІЛІМІ НЕГІЗІНДЕ 

ТҰЛҒАНЫҢ ӨЗІНДІК ТАЛДАУ ЖӘНЕ ТӘРТІП ӘДІСІ 

 
Аңдатпа 

Психология ғылымының өзекті мәселелерінің бірі түлғаның диагностикасы мен оны зерттеу 

мол әдістерін әзірлеу мәселесі. Дегенмен, қазіргі кезеңде субъектінің жинақылығы және оны 
түсінудің бірегей негіздеме жоқ. Бұндай жағдайда Әл-Фарабидің субъектіні микрокосм ретіндегі 

ілімі өте маңызды. Осы ілімді басшылыққа ала отырып, біз тұлға субъектісінің диагностикасы 

және өзіндік талдауының келесі зерттеу әдісін ұсынамыз. Осы ілімді басшылыққа ала отырып, біз 

субъект тұлғасының өзіндік талдауын оның ішкі дүниесіндегі жеке жақтарын «алып-жұлатын» 
емес, оны жинақылық және жүйе ретінде қарастыратын зерттеу әдісін ұсынамыз. 

Субъект тұлғасының өзіндік талдау әдісі құндылықтардың бірлігі мен жинақылығын 

ұйғарады. Сонымен қатар, субъектінің ішкі дүниесіндегі сырлас тұлғаларымен анықталатын адам 
өмірінің барлық салаларының жүйелік өзара байланысы. Соларға байланысты мағына құралу мен 

өмірдегі қиын жағдайларды еңсеру ынталандырылады. 

Осы әдісте тек бірліктік көзқарасты іске асыру ғана емес, зор терапевтік аспектісі де бар. 
Түйінді сөзер: Субъект, ішкі дүние, жинақылық, өзіндік талдау, құрылым, мағына, қарым 

қатынастың құндылығы, жүйелік 
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METHODOLOGY  OF  SELF-ANALYSIS  AND  DIAGNOSTIC  OF  PERSONALITY  BASED   

ON THE CONCEPT OF AL-FARABI ABOUT THE SUBJECT AS A MULTIPLE WORLD 

 

Abstract 
The problem of developing a methodological arsenal of research and diagnosis of the personality is 

one of the actual problems of psychological science. However, at the present stage there is no single basis 

in understanding the person and its integrity. In this regard, concept of al-Farabiabout a person as a 

microcosm in which the entire macrocosm is representedis the significant and actual problem in the 
modern world. Based on this doctrine, we propose a methodology for research, diagnosis and 

introspection of the personality, the structure and levels of analysis of which imply integrity and 

consistency, rather than “grabbing” the individual sides that make up the person’s inner world. 
The technique of introspection and diagnosis of the personality involves the integration of values and 

integrity, as well as the systemic coherence of all spheres of human life, determined by the intimate 

personalities of the subject’s inner world, depending on which, meaning formation and overcoming 

difficult life situations are stimulated. 
This technique is not only the implementation of an integrative approach, but also has a significant 

therapeutic effect. 

Keywords: person (subject), inner world, integrity, introspection, structure, meaning, relationship 
values, systematic 

 

Создание методического арсенала исследования, диагностики и технологий самоанализа 
субъекта – одна из актуальных проблем психологической науки. К сожалению, на сегодняшний 

день, у психологов нет единого мнения относительно понимания субъекта как коллективного 

явленияТаким. Постановка проблемы коллективного субъекта как коллективного явления имеется 

в работах С.Л. Рубинштейна [1]. Однако, по сей день, его идеи недостаточно раскрыты в том 
ключе, который поставлен в его работах. В некоторой мере, субъект понимается как группа [2-3], 

однако, не раскрыто какие группы представлены в ней [4-5 ]. В этом плане, отмечается большое 

разнообразие содержания внутреннего мира субъекта как носителя индивидуального субъекта, 
онтогенетического субъекта, филогенетического субъекта. И, к сожалению, все это на уровне 

констатации и теоретизирования. Более близким к пониманию субъекта как коллективного 

явления являются работы Х.Й.Лийметса, автора теории представленности[6], а также авторов 
теории персонализации, определяющие жизнь значимого другого в человеке. Однако, их 

исследования ограничились представленностью группы, в частности ЦОЕ группы [7-8] 

Учение аль-Фараби о субъекте как микрокосме [9] даёт возможность раскрытия не только 

феномена «коллективный субъект», как результата представленности множества интимных 
личностей в человеке, но и позволяет выстроить содержание и структуру внутреннего мира, 

механизмов его функционирования, позволяющих интегрировать различные направления 

психологической науки, а также возможность построения методического арсенала исследования, 
диагностики и проведения смыслового анализа личности. 

Субъект как микрокосм по аль-Фараби –это результат представленности надлунного и 

подлунного мира[6-7]. Понятие «представленность» мы определяем как жизнь других людей в 

личности субъекта, их неосознанное влияние на все выборы и поступки человека. Их мы называем 
интимные личностями, поскольку они составляют сокровенную, сокрытую от других людей сферу 

внутреннего мира человека. В связи с этим, внутренний  мир человека представлен не просто 

ценностями, а множеством интимных личностей, которые существуют вне зависимости от 
времени их существования и пространства и выступают как актуализаторы, тех или иных 

ценностей [11]. 

В связи с этим, основная структура методики исследования, диагностики и самоанализа 
субъекта определяется, в первую очередь, анализом представленных во внутреннем мире 

интимных личностей, с которыми человек взаимодействует как непосредственно, так и 

опосредованно, продуцируя собственную систему ценностей. В связи с этим, методика 

представляет собой несколько уровней анализа, представленных во внутреннем мире интимных 
личностей. 

Согласно учения аль-Фараби, определяющим микрокосм человека является представленность 

надлунного мира(Бога), которого он считал первоосновой человека, стимулирующего созидание и 
творчество. 



В связи с этим, первый уровень анализа представляет собой субъектную отраженность 

личности Бога и получивших статус божественных - предков. Субъектная отражённость личности 
Бога, как первичного архетипа, определяющего коллективное бессознательное, даёт нам 

возможность получить информацию о о системе ценностей, продуцируемых сферами Тени и 

Персоны человека [12], веру в судьбу или преодоление её, благодарчя способности находить 
смыслы и реализовывать ценности отношения [13]. Представленность предков, позволяет 

констатировать меру понимания и реализации системы этнических ценностей испытуемого, 

определяемого Супер-Эго родителей и представленностью ценностей цепочки личностей, вплоть 

до первочеловека. 
Второй уровень анализа определяется ценностями интимных личностей непосредственного 

окружения, которое по аль-Фараби, начинается с домашнего очага, улицы, города( 

добродетельных и недобродетельных) и предметно-вещной окружающей среды. Следует особо 
отметить, что в работах аль-Фараби, мы, впервые, встречаемся и с представленностью физической 

среды в человеке, определяемого местом его проживания. 

В психологической литературе влияние непосредственного окружения изучалось по отдельности, 

в то время как по аль-Фараби - это требует целостного исследования и анализа. В частности, в 
психоанализе – это представленность интроектов родителей. Влияние интроектов родителей 

прекрасно проанализировано в работе «Достоевский и отцеубийство», «Леонардо да Винчи» [14-15 ]. 

Представленность братьев и сестер, как первой социальной общности, после родителей 
рассмотрено в работах А.Адлера[ 16]. Предполагается, что стратегии и притязания на признание, 

заложенные в данной сфере, в дальнейшем трансформируются и на сверстников, и в общении с 

другими 
Подлунный мир представленый семьёй (домом), улицей (сверстники, непосредственное 

окружение), городом, определяемые малыми и средними обществами, по аль-Фараби, 

взаимосвязаны и имплицитно представлены в субъекте, вне зависимости от их осознания. Поэтому 

непосредственное окружение имеет особую значимость. Люди добродетельных и 
недобродетельных городов неосознанно впитывают ценности своего окружения. То есть влияние 

непосредственного окружения не ограничивается родителями, сиблингами, сверстниками, но и 

всеми окружающими людьми города, в котором проживает человек. Придавая большое значение 
непосредственному окружению, он выделяет типы городов, добродетельных и недобродетельных, 

оказывающих существенное влияние на систему ценностей и поведение её представителей  

Третий уровень анализа представлен опосредованной системой взаимоотношения человека с 
миром. По аль-Фараби – это представленность великого общества. Великое общество представлено 

известными учёными и правителями. аль-Фараби отводил им особую значимость, поскольку, от меры 

их личностных вкладов, ответственности и благородства зависели ценности и стереотипы поведения 

народов, в целом[ 23]. Особое место в системе опосредованно представленных интимных личностей, 
аль-Фараби отводит правителям, которые по уровню благородства должны превосходить всех других. 

Опуская его систему опосредованно представленных личностей на нашу современность, можно 

говорить о представленности кумиров. Это кумиры опосредованные СМИ, сферой искусства, 
литературы, развлечений и т.д. Это личности, виртуального мира, с которыми непосредственно не 

контактировал, но ценности которых имеют для них большую значимость Иногда, ценности, 

опосредованно представленных личностей, могут возобладать над системой ценностей, 

обеспечиваемых непосредственным окружением. Поэтому фиксация меры представленности 
различных систем, с которыми человек непосредственно и опосредованно взаимодействует, имеет 

большое значение в характеристике функционирования внутреннего мира, отражающего соотношение 

ценностей, обеспечиваемых системой интервенций. 
Данный этап анализа представляет собой выявление наиболее значимых систем и их 

ценностей. Выявление доминирующих систем интимных личностей определяется мерой 

идентификации и отчуждения, стимулирующего выработку собственной системы ценностей. 
Идентификация- это механизм сопричастности с множеством интимных личностей (от слияния до 

уподобления), определяющий меру принятия ценностей представленных личностей. Отчуждение 

– это механизм отстраненности(от отстраненности до враждебности), определяющий меру 

отторжение и непринятия ценностей представленных личностей. 
Данный уровень анализа позволяет установить меру проявления идентификации и 

отчуждения в системе взаимодействия с интимными личностями, которые имплицитно 

присутствуют во всех этапах выбора и принятия решений. 



В связи с этим, ещё одно важное понятие, актуализированное в работах аль-Фараби- это 

проблема меры. Мера, по аль-Фараби - это середина между двумя противоположными полюсами. 
Например, щедрость – это середина между скупостью и расточительностью. Мужественность – 

это середина между безрассудством и трусостью. Человек, нашедший меру в своих потребностях , 

по аль-Фараби, получает звание божественного . К ним он относит великих философов и 
правителей. Проблема меры – это одно из понятий, введённых аль-Фараби, которое в психологии 

начинает набирать акценты[33]. 

Проблема меры остается значимой проблемой в современной психологии в целом. Как в 

анализе функционирования механизмов идентификации и множества механизмов 
психологической защиты (вытеснение, подавление, отрицание, рационализация и др.) в работе 

которых необходимо также устанавливать меру. Это касается и механизмов компенсации, и 

сверхкомпенсации, стимулируемых комплексом неполноценности личности, зафиксированные в 
схеме аппрецепции в индивидуальной психологии. В анализе механизма компенсации, 

обеспечивающей выравнивание основных типических установок (экстраверсии и интроверсии) и 

психических функций (ощущения, интуиции, мышления и чувств) в аналитической психологии.  

Проблема меры актуальна и в работе механизмов конфлюэнции, интроекции, проекции, 
ретрофлексии и эготизма в гештальт психологии. Каждый их этих механизмов будет иметь 

позитивный или негативный эффект, в зависимости от меры их проявления 

Мера проявления механизмов идентификации и отчуждения с интимными личностями позволяет 
прогнозировать состояние внутреннего мира. Нахождение меры – это всегда сложный процесс, 

начинающийся с метания с одной крайности в другую « это белое – это черное», «это хорошо -это 

плохо» которое в процессе жизни приходит к определению какой-то меры. Неспособность нахождения 
меры – это разного характера акцентуации личности, перекосы в самосовершенствовании и общении, 

а также адаптивности к миру. В связи с этим, данный этап анализа позволяет констатировать 

противоречия или меру согласованности ценностей различных интимных личностей, которые 

отражают способность человека находить собственную меру проявления тех или иных потребностей 
человека в решении различных проблем и их реализации. Работа психолога на данном уровне – это 

стимулирование гармонии в выборе меры субъектом, обеспечивающего наиболее эффективные 

способы реализации решения. 
Таким образом, по аль-Фараби, субъект- это представленное множество интимных личностей 

как надлунного мира в лице Бога, великого общества в лице знаменитых людей мира и правителей 

и непосредственного окружения в лице родителей, сиблингов, сверстников, друзей, любимых и 
т.д. 

В связи с этим, методика исследования, диагностики и самоанализа личности субъекта 

предполагает целостность и системность анализа, а не «выхватывание» составляющих его 

субъектов по отдельности. 
Методика самоанализа и диагностики личности субъекта, основанная на идеях аль-Фараби 

предполагает интегрированность ценностей и целостность, а также системную связность всех 

сфер жизни человека, определяемых интимными личностями внутреннего мира субъекта, в 
зависимости от их значимости, стимулирующих смыслообразование и преодоление сложных 

жизненных ситуаций. 

Данная методика - это не только реализация интегративного подхода, но имеет и значимый 

терапевтический аспект. Многие молодые люди, не ожидая зрелого возраста, смогли осознать 
свои возможности и проблемы, а также открыть значимость своих близких и своевременно 

получить прощение. 
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