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МАТЕРИАЛЫ  

ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

 

 

УДК 17.024.1 

СОВЕСТЬ: ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

И. П. Булах 

кандидат психологических наук, доцент   кафедры 

психологии Луганского национального университета 

имени Владимира Даля 

 г. Луганск 

E-mail: pochta_bulah@mail.ru 

 
Аннотация. Рассматривается разнообразие методологических 

подходов в проблемном поле духовных феноменов. На примере 

понимания совести исследуется оппозиция духовное – душевное, 

которая существеннейшим образом определяет трактовку 

многообразных проявлений совести и толкование ее свойств.  

Ключевые слова: духовность, душевность, мораль, 

нравственность, совесть, самосознание, социоцентрическая парадигма, 

антропоцентрическая парадигма, понимающая психология  

 

Духовный кризис выражается в утрате идеалов и 

смысла жизни, разрушении нравственности. Именно в 

ситуации переоценки традиционной системы ценностей и 

происходит нравственное становление современного 

молодого человека. В отечественной ментальности особое 

место принадлежит совести. В настоящее время в научных 

психолого-педагогических кругах усилился интерес к 

проблеме исследования совести. Разнообразие трактовок 

совести обусловлено ее феноменальной сложностью: уже в 

античном афоризме совесть представлена как «основа, 

зритель и судья добродетели», что указывает на 

онтологические, гносеологические и аксиологические 

аспекты данного феномена. В зарубежной 

mailto:pochta_bulah@mail.ru
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психологической науке совесть изучалась в психологии 

сознания (В. Джемс), психоаналитических (З. Фрейд, К. Г. 

Юнг, Э. Фромм, Э. Нойманн и др.), гуманистических (А. 

Маслоу, В. Франкл, А. Лэнгли и др.) концепциях, в 

концепции развития нравственного сознания (Л. Колберг и 

др.). 

Первое развернутое рассмотрение феномена совести 

в отечественной психологии  принадлежит Г.И.Челпанову, 

основателю первого в России психологического института,  

автора первого отечественного учебника по психологии, 

который обосновывал психологию как науку о духе, 

центральную для комплекса других наук [13] 

Его ученик В.И.Экземплярский считал, что 

«единственно ценное в мире – нравственная личность 

человека – образ и подобие Божие» [13]. И для учителя, и 

для ученика эмпирическое рассмотрение душевных 

явлений было неотделимо от логики их духовной природы. 

В этом контексте совесть рассматривалась как проявление 

морального чувства, которое «связано с совершением того, 

что для общественной жизни признается хорошим, того, 

что должно»  [12, с.167]. Челпанов писал, что «совесть 

предполагает представление о личности», видел в ней  

«внутреннего судью», «единство самосознания» и 

«воплощение нравственной идеи» » [12, с.169]. 

Идеи Челпанова перекликаются с идеями 

В.Зеньковского, который выделял три основных 

моральных чувства – альтруизм, стыд и чувство совести. « 

В работе совести, - писал Зеньковский, мы оцениваем не 

нашу личность, не других людей, а наши действия, как 

таковые, в их корнях и в их результатах».  [6, с.161].   

Для отечественной психологии советского периода 

было характерным стремление к пониманию и описанию 

личности в контексте социального пространства. Как 

следствие данной позиции, совесть в психологической 
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литературе упоминалась лишь в социоцентрическом 

контексте. А формирование совести сводилось к процессу 

интериоризации социально-культурных нормативов, 

принятых в данной общественной группе. В данном 

контексте совесть выступает в качестве феномена, 

позволяющего реализовать долг личности перед 

обществом. 

Особый интерес для нас представляют рассуждения 

С. Л. Рубинштейна о различиях между понятиями «этика» 

и «мораль». Этику (нравственность) Рубинштейн 

рассматривает с онтологической позиции как проявление 

высшей ступени бытия. «Этическое для нас никак не 

сводится к морали в смысле морализирования, в смысле 

нравоучения со стороны; проблема этического - проблема 

самой сущности человека в его отношении к другим 

людям» (14, с. 78). В работе «Человек и мир»  С. Л. 

Рубинштейн пишет: «Смысл человеческой жизни - быть 

сознанием Вселенной и совестью человечества» (14, с. 

232).   

В дальнейшем, практически в течение двадцати лет, 

совесть не привлекала отечественных психологов в 

качестве объекта исследования. Впервые понятие 

«совесть» встречается в психологическом словаре 1985 г. 

под редакцией А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского и 

обозначается как одно из выражений нравственного 

самосознания личности, проявляющееся как в форме 

рационального осознания нравственного значения 

совершаемых действий, так и в форме эмоциональных 

переживаний [9, с. 825]. 

Во второй половине 90-х годов ХХ в., в период 

переориентации общества на личность и 

общечеловеческие ценности, наступает своеобразная эпоха 

«нового времени» в понимании значимости духовно-

нравственных психологических исследований. И 
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появляются работы, где совесть выступает предметом 

психологического исследования, в которых предприняты 

попытки представить психологическую концепцию 

совести. Однако социоцентрическая парадигма не дает 

возможности исследователям при анализе совести и ее 

структуры выйти за границы процесса социализации 

личности. 

В последние годы наметились новые подходы, где 

авторы М.И.Воловикова, С. А. Герасимов, Т. А. Дронова, 

В. X. Манеров, Н. Н. Ниязбаева, В. В. Симонов, В. Д. 

Шадриков и др. размышляют о природе совести, о ее роли 

в духовно-нравственном развитии человека.  

Особенностью данных подходов является то, что 

совесть признается компонентом духовности личности, 

выступая в качестве механизма нравственной 

самореализации, и понимается обобщенно, как поиск 

добра. С онтологической позиции, совесть - это не 

исполнение должного, а самовыражение 

индивидуальности и сущности человека. Понимание же 

сущности человека остается мало проработанным в 

психологии. Ключевым моментом, в котором проявляется 

сущность человека, с позиции авторов, является выбор и 

принятие решения, основанное на способности человека к 

обособлению и отождествлению себя по отношению к 

Другому. Определяя совесть как проявление сущности 

человека, авторы говорить о ее потенциальной 

универсальности, дающей возможность человеку к 

трансцендированию [1,2, 4].  

Рассмотрение проблемы совести именно в данном 

контексте позволило психологической науке выйти на 

антропоцентрическую парадигму исследования  и 

раскрыть механизмы функционирования совести на 

разных уровнях духовно-нравственного развития. 
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В. Х. Манеров считает, что, несмотря на то, что 

совесть определяется по-разному, в традиционном 

толковании обычно сохраняется инвариант: это 

способность человека различать доброе и злое, совершать 

нравственный выбор в пользу добра и испытывать 

страдания при совершении злого поступка [8]. Однако 

содержание этических категорий «добро» и «зло» также 

сильно различается в разных мировоззренческих системах. 

Кроме того, само по себе простое различение доброго и 

злого не есть еще акт нравственной природы. Как 

полагают исследователи, его делают таковым сознание 

обязательности и возможности осуществлять позитивные 

идеалы добра в жизни и свободное решение так поступать, 

наличие радости, удовольствия или страдания, угрызений 

совести в результате нарушения нравственных законов, а 

также признание их законным следствием такого 

нарушения[1, 8]. 

Рассмотрение проблемы совести именно в данном 

контексте позволяет современной науке выйти на более 

современную антропоцентрическую парадигму 

исследования и раскрыть истинные механизмы 

функционирования совести на разных уровнях духовно-

нравственного развития.  

Еще один подход, реализуется в рамках 

христианской психологии, основывающейся на 

библейской и святоотеческой антропологии. Законодатели 

данного направления известные психологи С.Братусь, 

В.Слободчиков, Т.Флоренская.  

Заслуживает внимания позиция Т.А. Флоренской, 

которая связывает совесть с понятием «духовного Я» 

личности и практически отождествляет эти категории. Она 

говорит, что «за наличностью «реального Я» с его 

характером, темпераментом и многообразными 

психическими особенностями, за пределами одобряемого и 
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воображаемого «идеального Я» существует «духовное Я», 

неизмеримо превосходящее наличные возможности 

человека. Сознательное духовное становление личности 

начинается тогда, когда «наличное Я» вступило в 

осознанный диалог с «духовным Я», решило принять его 

руководство, доминирование (господство) в своей жизни. 

Одним из проявлений такой сознательной духовной жизни 

является нравственная установка личности, 

ориентирующей свое поведение на «голос совести» 

(вопреки, голосу «эгоистического Я») [10,  с. 52]. Слово 

«совесть» приставкой «со» указывает на со-общность, со-

участие, со-чувствие, сотрудничество и все другие 

выражения единства людей. Корень этого слова - «весть» 

(от «ведать», «знать») говорит о сигнализирующей роли 

совести; она дает нам знать о правильности или 

неправильности поступка именно с точки зрения 

человеческого единства  [10, с. 30]. 

На проблему исследования духовных феноменов, в 

том числе феномена совести указывает В. Х. Манеров, 

подчеркивая необходимость создания методик способных 

обнаружить аспекты духовных явлений, так как 

существующие психологические методики априори 

настроены на смыслы и ценности секулярного сознания и 

иные личностные смыслы и ценности ими элиминируются, 

не учитываются [7]. С другой стороны, важно учитывать  и 

подготовленность исследователя, поскольку при 

традиционной интерпретации результатов духовные, в 

религиозном смысле феномены не выявляются. 

Предъявляются особые требования к духовно-

нравственному уровню ученого, разрабатывающего 

духовную проблематику, согласно формуле «духовное 

познается только духовным». [7]. 

Особенно это касается исследования феномена 

Совести. Так крупнейший исследователь совести И.Ильин, 
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утверждал проявления Совести происходят в особом 

духовном состоянии: «В этом отношении опыт совести 

подобен опыту молитвы и опыту художественному, а не 

опыту научного анализа, синтеза и доказательства» [5, с.]. 

И.Ильин увидел возможности не в доминирующей 

естественнонаучной, а в другой психологической 

парадигме –  описательной психологии (по В.Дильтею). 

Позднее это направление получило название понимающей 

психологии, а в современной отечественной 

психологической науке обозначено как гуманитарный 

подход в психологии.   

Понятие «совесть» было  широко представлено в 

российском менталитете. Однако в современных условиях 

оно почти исчезло из широкого употребления. 

М.И.Воловикова, на основе многолетних исследований 

правового сознания, приходит к выводу о глубокой 

взаимосвязи правового сознания у россиян с нравственным 

сознанием и, прежде всего с совестью [3]. Автор делает 

вывод - выбор происходит между утверждением и 

отрицанием нравственного идеала. В первом случае 

(утверждения) возвращается, наряду с верой, ценность 

уважения к старшим, к закону, правдивости, искренности, 

доброжелательности и способности простить другого 

человека, т.е. возвращается право жить по совести. Во 

втором случае (отрицания) начинает формироваться 

антиидеал (где все перечисленное выше (доверие, доброта, 

уважение к закону) отрицается, как и отрицается само 

понятие совести.  

Поскольку в отечественной ментальности особое 

место принадлежит совести: понимания ее, обращения к 

ней, ожидания «пробуждения совести», опасений о 

«сгоревшей совести» и т.п., то без специального выяснения 

позиций на эту тему невозможна никакая серьезная работа 

в нравственной психологии. В силу указанной 
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многомерной сложности разработка методологический 

оснований эмпирического исследования совести 

достаточно сложна и требует специальных 

методологических подходов и методик исследования.  

Таким образом, мы можем констатировать, что 

проблема совести рассматривается в современной 

отечественной психологии. Однако подходы к 

исследованию данного феномена порой сильно разнятся. 

Существующих теоретических идей совершенно 

недостаточно для теоретического и практического 

освоения такой  важной темы, какой является совесть. В 

последние годы возрос интерес к данной теме, появились 

яркие и глубокие исследования, в которых совесть 

определяется как проявление духовной сущности 

человека. 
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