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Проблема общечеловеческих ценностей в деятельности психолога очевидно
выходит за рамки этического кодекса психолога, потому что является несколько
аморфным, четко несформированным понятием, которое однако используется как
некая абсолютная ценность причем зачастую отнюдь не с благими намерениями.
Цель реферата – вскрыть и показать проблемные факторы, возникающие в связи с
этим понятием в работе психолога.
План реферата – дать определение общечеловеческим ценностям. Показать их
онтологию и практику использования в идеологическом поле общества. Увидеть
связь их и соотношение с этическим кодексом психолога и моральными
установками самого психолога и его пациента. Сделать вывод о роли, значении, и
соотношении ОЦ в работе психолога как проблемной составляющей.
Определение понятия общечеловеческих ценностей
ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ - система аксиологических максим, содержание
которых не связано непосредственно с конкретным историческим периодом
развития общества или конкретной этнической традицией, но, наполняясь в
каждой социокультурной традиции собственным конкретным смыслом,
воспроизводится, тем не менее, в любом типе культуры в качестве ценности.
Проблема О.Ц. драматически возобновляется в эпохи социального катастрофизма:
преобладания деструктивных процессов в политике, дезинтеграции социальных
институтов, девальвации моральных ценностей и поиска вариантов
цивилизованного социокультурного выбора. Вместе с тем, основополагающей
ценностью во все времена человеческой истории являлась сама жизнь и проблема
ее сохранения и развития в природной и культурной формах. Многообразие
подходов к исследованию О.Ц. порождает множественность их классификаций по
различным критериям. В связи со структурой бытия отмечают ценности природные
(неорганическая и органическая природа, полезные ископаемые) и культурные
(свобода, творчество, любовь, общение, деятельность). Соответственно структуре
личности, ценности бывают биопсихологического (здоровье) и духовного порядка.
По формам духовной культуры ценности классифицируют на нравственные (смысл
жизни и счастье, добро, долг, ответственность, совесть, честь, достоинство),
эстетические (прекрасное, возвышенное), религиозные (вера), научные (истина),
политические (мир, справедливость, демократия), правовые (закон и
правопорядок). В связи с объектно-субъектной природой ценностного отношения
можно отметить предметные (результаты человеческой деятельности), субъектные
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(установки, оценки, императивы, нормы, цели) ценности. В целом, полифония О.Ц.
порождает и условность их классификации. Каждая историческая эпоха и
определенный этнос выражают себя в иерархии ценностей, определявшей
социально допустимое. Ценностные системы пребывают в становлении и их
временные масштабы не совпадают с социокультурной реальностью. В
современном мире значимы нравственные и эстетические ценности античности,
гуманистические идеалы христианства, рационализм Нового времени, парадигма
ненасилия 20 в. и мн. др. О.Ц. образуют ценностные ориентации как приоритеты
социокультурного развития этносов или личности, закрепленные социальной
практикой или жизненным опытом человека. Среди последних выделяют
ценностные ориентации на семью, образование, труд, общественную деятельность,
другие сферы самоутверждения человека. В современную эпоху глобальных
перемен особое значение приобретают абсолютные ценности добра, красоты,
истицы и веры как фундаментальные основания соответствующих форм духовной
культуры, предполагающие гармонию, меру, равновесие целостного мира человека
и его конструктивного жизнеутверждения в культуре. И, поскольку актуальное
социокультурное измерение определяется сегодня не столько бытием, сколько его
изменением, добро, красота, истина и вера означают не столько приверженность
абсолютным ценностям, сколько их поиск и обретение. Среди О.Ц. следует
специально выделить нравственные ценности, традиционно представляющие
общезначимое в его взаимосвязи с этнонациональным и индивидуальным. В
общечеловеческой морали сохраняются некоторые единые формы общежития,
отмечается преемственность моральных требований, связанных о простейшими
формами взаимоотношений людей. Непреходящее значение имеют Библейские
нравственные заповеди: ветхозаветные десять заповедей Моисея и новозаветная
Нагорная проповедь Иисуса Христа. Общечеловеческой в морали является и форма
предъявления нравственного требования, связанная с идеалами гуманизма,
справедливости и достоинства личности. ( Грицанов А.А «Новейший философский
словарь» , 1999.)
Как мы видим определение достаточно аморфно и многосоставно. Автор статьи не
ответил на вопрос об условиях, цели возникновения данного понятия и о методах
его практического применения, что может быть существенно важным.
Факторы влияния
Нам в связи с намеченной целью интересует более практический вопрос о влиянии
этого понятия на деятельность психолога.
Прежде всего, надо давать себе отчет, что люди, не читавшую эту статью, как
правило, об общечеловеческих ценностях (ОЦ) имеют самые общие представления,



высказываемые с сомнением и неуверенностью. Поэтому, в данной проблеме
существуют три основных фактора. Первый фактор – это Система Моральных
Ценностей (СМЦ) самого психолога, Второй – СМЦ пациента, и эти, так называемые,
ОЦ. Так вот проблемы в их взаимоотношении друг с другом, что может, так или
иначе, оказывать влияние на эффективность деятельности психолога. Мы
понимаем, что все эти факторы могут не совпадать друг с другом и даже
противоречить друг другу. ОЦ это вообще аморфное понятие, которое может быть
демагогически истолковано в зависимости от того, кто оценивает и с какой целью
ту или иную ситуацию в зависимости от своей СМЦ, поэтому апелляция к ОЦ носит
зачастую отпечаток СМЦ самого человека или идеологической установки социума.

Условия возникновения, цель и практическое применение ОЦ
Само понятие ОЦ вероятно является искусственно введенным для того, чтобы
иметь возможность формировать правовое поле в каких-то ценностных рамках и
осуществлять социальную деятельность в государстве с разнородным населением,
имеющим разные культурные и моральные ценности, используя некие
усредненные критерии. Но, по сути, ОЦ являются мощнейшим идеологическим
инструментом, который может использоваться далеко не для гуманистических
целей. Хотя, по большому счету, ОЦ отталкиваются изначально из этических
христианских понятий, которые созвучны не только другим монотеистическим
религиям, но и восточным и даже системе ценностей атеистов и гуманистов.
Изначально суть ОЦ выразил Христос в ответе на вопрос, какая наибольшая
заповедь в законе, на что он ответил, что суть вообще всех заповедей в одном – в
любви, то есть в жертвенном служении, а не в паразитическом самолюбивом
существовании. Но проблема в том, что идеологи ОЦ начинают нас ориентировать
не на суть этического содержания, а на комфортное состояние человека в этом
мире, в результате чего, прикрываясь формой любви к одной группе людей,
умалчивается ущемление при этом другой группы людей. К примеру, в
гуманистическом ключе пропагандируется толерантность к гомосексуализму, но
понимается она не как терпимость к человеку, носящему такой греховный недуг, а
как принятие этого как нормы и свобода пропаганды такого образа жизни, что
ущемляет права наших детей, которых бы мы не хотели увидеть в будущем в таком
греховном состоянии. В таком же ключе на Западе преследование расизма имеет
односторонний характер, а расизм по отношению к белому населению со стороны
афроамериканцев никак не преследуется. Та же проблема и в правовом
соотношении женщин, мужчин и детей. Особенно ярко это проявляется в



злоупотреблениях со стороны Ювенальной Юстиции, когда под видом заботы о
детях, детей забирают от любящих родителей, якобы имеющих плохой
материальный достаток. Еще хуже дела могут обстоять с гуманистической точки
зрения с внешней политикой некоторых развитых стран, когда ОЦ ценности в
рамках двойных стандартов провозглашаются как знамя новых крестовых походов
на другие государства с целью разграбления их национальных ресурсов под видом
защиты прав человека. И все это преподносится как ОЦ в рамках гуманистического
отношения к человеку, защиты неких аморфных его прав и свобод.

Вывод

Люди, пострадавшие от такого «гуманизма» провозглашателей ОЦ вполне могут
обратиться к психологу со своими проблемами. Так что одно дело политика
властей в факторе формирования общественного сознания, другое дело
личностное отношения к такой трактовке ОЦ того или иного клиента и самого
психолога. Поэтому, ОЦ, скорее всего более, по сути, отпечатываются в этическом
кодексе тех или иных психологических ассоциаций, в нравственном аспекте этого
понятия, а психолог просто на них ориентируется как на правовые рамки, а сам
руководствуется своей СМЦ, стараясь не вступить в конфликт с кодексом, если где-
то возникает несоответствие.
То же самое и с клиентом, если клиент пытается использовать психолога в
деятельности противоречащей этическому кодексу, должен понимать, что таковой
существует, несмотря на его иную СМЦ. И в возникающих подобных ситуациях
психолог обязан донести это до сознания клиента.
Мы должны отдавать себе отчет, что не каждый психолог и не каждый клиент
может вписаться в систему ОЦ и согласиться с ней, и она может в разных
ситуациях сам выходить за рамки этического кодекса психолога в
соответствующей трактовке. Особенно это касается случаев навязанного
понимания толерантности в рамках данной системы, примеры которых я привел
выше. Таким образом, проблема ОЦ лежит в моральных установках и нравственном
выборе как психолога, так и клиента и может выходить за рамки правового поля в
тех или иных ситуациях.
Как мы видим, ОЦ как идеологическая составляющая может явиться важным
фактором, формирующим как личностные установки, так и условия и образ жизни
клиента и психолога и поэтому должен учитываться как возможный проблемный
фактор.


