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В статье рассматриваются результаты теоретического и эмпирического анализа применения метода пословиц в 
исследовании психики и личности человека, оцениваются возможности  данного метода в исследовании альтруистической 
направленности личности. 
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The results of theoretical and empirical analysis of the method of proverbs use in the investigation of human mind and 
personality are presented; the potential of this method in the study of altruistic personality orientation is shown. 
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Дискуссия о том, является ли личность про-
блемой науки или искусства, постоянно возрождается
в психологии. Еще основатель психологии личности
Г.Олпорт отмечал, что существуют два принципиаль-
ных подхода к детальному изучению личности: лите-
ратурный и психологический. Одним из методов, по-
зволяющим синтезировать эти два подхода, является
применение пословиц и поговорок. 

Психологи справедливо утверждают, что
«личность» — понятие многогранное и не всегда ее
можно глубоко изучить с помощью научно органи-
зованных методов психологии. Крылатые народные
изречения, являющиеся плодами многовекового ос-
мысления людьми окружающей их действительно-
сти, приходят на помощь ученым. В пословицах и
поговорках отражены абсолютно все черты и свой-
ства человеческой личности, как положительные, 
так и отрицательные. Различные психологические
качества, сочетаясь в одном индивиде, создают не-
повторимость, сложность, а часто и противоречи-
вость его характера. Пословицы и поговорки, бы-
тующие в культуре разных народов, подчеркивают, 
что все дурное обычно скрыто в человеке до поры
до времени, существует в его душе латентно. «В 

каждой груди есть своя змея», — отмечает русская
пословица.  

Несмотря на их древнее происхождение, по-
словицы и в современной речи не теряют своей акту-
альности и могут определять духовные ценности об-
щества и личности как универсальное средство отра-
жения национального менталитета в целом, а также
отношение к отдельным аспектам человеческого су-
ществования.  

Особенность пословиц состоит в том, что они
сохраняют два плана — буквальный и переносный. В
лингвистике пока еще не сложилось общепринятого
взгляда на пословицы и поговорки. Чаще всего под
пословицей понимают меткое образное изречение
(обычно назидательного характера), типизирующее
самые различные явления жизни и имеющие форму
законченного предложения. Целесообразно указать
на различия, существующие между пословицами и
поговорками. Пословица выражает законченное суж-
дение. Поговоркой именуют краткое образное изре-
чение с назидательным содержанием. От пословицы
ее отличает незавершенность умозаключения [1, c. 
568]. Таким образом, под пословицами в широком
смысле слова мы понимаем краткие народные изре-
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чения, имеющие одновременно буквальный и пере-
носный (образный) план или только переносный план 
и составляющие в грамматическом отношении закон-
ченное предложение.  

Исследователи перечисляют следующие ос-
новные достоинства пословиц: 

— пословицы представляют собой уникальный 
экспериментальный материал, так как их количество 
и тематика их очень обширны и в связи с этим прак-
тически не ограничены возможности в подборе тек-
стов на различные темы;  

— пословицы можно дифференцировать по 
сложности, по структуре и по другим критериям; 

— пословицы и поговорки, относящиеся к так 
называемому «мини-тексту» отличаются лаконично-
стью, что позволяет за короткий срок получить боль-
шой массив данных о работе с ним; 

— пословица, как отшлифованная временем на-
родная мудрость способна дать некоторые нравственные 
ориентиры, указать диалектический подход к жизни [2].  

Указанные богатые достоинства пословиц 
используются достаточно разнообразно. Прежде 
всего понимание пословиц рассматривается как 
один из показателей развития мышления. Так, по-
словицы используются основателем отечественной 
патопсихологии Б.В.Зейгарник в тестах на опреде-
ление уровня умственного развития, для диагно-
стики патологических изменений мышления. Дру-
гой отечественный психолог, специалист в области 
возрастной и педагогической психологии, 
И.В.Дубровина использовала пословицы для выяв-
ления особенностей мышления школьников. Они 
могут являться средством умственного развития в 
важном направлении — ориентировке в нестан-
дартных ситуациях, самостоятельном поиске нуж-
ного обобщения, замаскированного яркими, но не-
существенными частностями [3]. 

Пословица как один из видов монотематиче-
ского текста характеризуется смысловой, структур-
ной, коммуникативной целостностью, и модель ее 
понимания может выступать одной из моделей пони-
мания текстов в целом [4]. Пословица представляет 
собой «минимальный по величине художественный 
текст, выражающий только одну мысль. Выражение 
этой мысли равно тексту, и нет ни растворения этой 
мысли в сюжете, ни мыслей, конкурирующих с глав-
ной» [5]. Понимание пословиц можно считать одним 
из критериев владения языком, развития речи. 

Современные психологи также проявляют ин-
терес к психологическим возможностям пословиц и 
поговорок. Например, в исследовании О.Н.Арестовой 
и ее сотрудников в 2005 году [6] было показано, что с 
помощью методики «Толкование пословиц» можно 
обнаружить присутствие внутриличностного конфлик-
та, актуального в настоящий момент. Используя по-
словицы, можно наблюдать искажения в их понимании 
и толковании, если они затрагивают и воскрешают в 
памяти негативные эмоциональные переживания.  

С помощью качественного и количественного 
анализа пословиц русского народа, изложенных 
В.Далем, отечественный ученый, специалист в облас-
ти психологии труда, Е.А.Климов изучал степень 

значимости различных сторон труда в народном соз-
нании. Он выбирал из общего набора пословицы, 
имеющие отношение к сфере труда [7].  

Пословицы могут быть использованы как в со-
циальной, так и в юридической психологии. Они лег-
ко соединяют и ярко характеризуют разные области 
жизни людей: убеждения народа, жизненные трудно-
сти, познание внешних признаков виновности («На 
воре и шапка горит»), отношение людей к суду 
(«Людской суд самый правый») и многое другое. На 
заре развития социальной психологии русский уче-
ный-психолог М.М.Ковалевский указывал на особую 
значимость изучения массовой психологии. Ученый 
называет и методы этой науки — анализ народных 
сказок, былин, пословиц, поговорок и т.д.  

Конкретный опыт использования метода посло-
виц может быть дополнен фактами применения его для 
изучения альтруистической направленности личности. 
В нашем диссертационном исследовании, которое 
проводилось в 2007 году, была разработана авторская 
методика «Пословицы» для комплексного изучения 
личности с альтруистической направленностью. Аль-
труизм входит в психологическую структуру личности 
как единица ее целостной системы и предполагает бес-
корыстную помощь одного человека другому. Метод 
пословиц был выбран нами в качестве косвенной 
оценки изучаемого явления. Текст авторской методики 
«Пословицы» состоит из 24 русских пословиц, взятых 
из соответствующих сборников. Пословицы скомпо-
нованы так, чтобы они попадали в одну из четырех 
групп поведения, содержательным образом связанного 
с социальным поведением личности. Данные группы 
были выделены в результате анализа социально-
психологической литературы: 

1. Деформированные виды поведения.   
В данном случае имеется в виду помогающее 

поведение, имеющее корыстные мотивы (замаскиро-
ванный эгоизм), полное отречение от себя, своих ин-
тересов и своей семьи в пользу других людей (мазо-
хистский альтруизм).  

2. Кооперативное поведение. 
Эта группа пословиц раскрывает содержание 

взаимного оказания помощи и учет в полной мере как 
интересов другого человека, так и своих.  

3. Поведение, направленное на себя. 
Здесь представлены пословицы, пропаганди-

рующие предпочтение личных интересов и убежде-
ний, а также отказ от какого-либо стремления к по-
мощи другим людям. 

4. Поведение, направленное на других (аль-
труистическое). 

Подобраны пословицы, которые раскрывают 
содержание бескорыстного поведения, мотивирован-
ного заботой о другом человеке. 

Проведение дифференциации пословиц на со-
ответствие тому или иному виду поведения подверга-
лось методу экспертных оценок. В качестве экспертов 
выступали профессиональные психологи. 

Методика «Пословицы» показала, что люди, 
ориентированные на альтруизм, чаще всего выбирают 
пословицы, в которых заключена идея сочувствия и 
сопереживания другим, отказа от публичного объяв-



2014  ВЕСТНИК НОВГОРОДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  №77 
 

 232 
 

ления о совершенном поступке окружающим людям. 
Среди них самой популярной оказалась пословица: 
«Доброму человеку и чужая беда к сердцу». Когда же 
был задан вопрос о самой неприемлемой пословице, 
74% высоко альтруистичных респондентов указали 
на следующую: «Всякий хлопочет — только себе до-
бра хочет». Из четырех форм поведения представлен-
ных в методике «Пословицы», личности с низкими 
показателями выбирали группу пословиц с направ-
ленностью на себя (например, «Ешь чужие пироги, а 
свои береги»). Им также близки пословицы, содер-
жащие только внешнюю ориентацию на помощь с 
присутствием корыстных мотивов (например, «Услу-
гу оказываю, сам себе место присматриваю»), что 
соответствует принципам замаскированного эгоизма, 
обсуждаемого нами в теоретической части работы. 
Самая часто выбираемая пословица в подгруппах с 
низкими показателями альтруизма (69% опрошен-
ных): «Всем давать — самому горе горевать». Наи-
менее популярной (73% опрошенных) оказалась по-
словица: «На себе понесем, а вас побережем». Таким 
образом, можно представить уровни предпочтения 
того или иного вида поведения в зависимости от сте-
пени развития альтруистической направленности. 

Работа в данном направлении может быть про-
должена, так как имеется возможность расширить 
тему исследования. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы для дальнейшего 
исследования феномена альтруизма, а описанный 
метод может стать частью  тренинга, организованно-
го с целью повышения уровня альтруистической на-
правленности школьников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что по-
словицы представляют собой уникальный эксперимен-
тальный материал, который можно и нужно использо-
вать в психологических исследованиях. Личность — 
это не проблема исключительно только науки или 
только искусства. Для комплексного изучения всего 

богатства и многоаспектности личности необходимо 
объединение этих двух принципиальных подходов. 
____________________________ 
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