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СЕКЦИЯ № 2 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В  

УЧРЕЖДЕНИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 
 
УДК 159.9+316.6 

ИССЛЕДОВАНИЕ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ ОБЩЕСТВА 

Барышева Елена Ивановна 
кандидат психологических наук, доцент, заведующая кафедрой психологии, профессор ГОУ ВПО «Луганский национальный 

университет имени Тараса Шевченко», г. Луганск 
Аннотация. В статье рассматривается феномен морального сознания личности как фактор психологического здоровья 

общества. Рассмотрены структурные компоненты морального сознания личности: когнитивный, эмоциональный, регуля-
тивный – и их проявление в поведении личности. Отражены экспериментальные результаты исследования морального со-
знания старшеклассников (N=115 респондентов), проведенного в г. Луганске.  

Ключевые слова: моральное сознание, самосознание личности, старшеклассники, нравственные категории, когнитив-
ный компонент, эмоциональный компонент, волевой компонент. 

Abstract. The paper consists data about phenomenon of the moral consciousness of personality as factor of the psychological 
health of society. Considered different structural components  of moral consciousness of personality, such as cognitive, emotional, 
regulative. Also, their manifestation in personality’s behaviour were shown. Displayed experimental results of research of moral 
consciousness of high school students (N= 115 respondents), conducted in Lugansk.  

Key words: moral consciousness, psychological health,  cognitive component, emotional component, regulative component. 
Постановка проблемы. Состояние современного общества многие ученые-психологи называют предкри-

зисным, в том смысле, что глобальный цивилизационный кризис дает о себе знать достаточно явно: в межгосу-
дарственных отношениях, в экологии планеты, в экономических преобразованиях, в состоянии здоровья наций, 
в области развивающихся технологий, в области морали и многого другого. Именно по моральным законам 
живет человеческое сообщество, и, по большому счету, именно от них будут зависеть все остальные сферы 
жизнедеятельности. Прежде, чем пытаться изменить мир, стоит изменить человеческое сознание. Именно по-
этому проблема развития морального сознания во все времена развития научного знания является актуальной.  

Изложение основного материала. Выдающиеся мыслители человечества с древних времен пытались по-
нять и исследовать особенности развития личности, в особенности ее морального сознания.  

Современные ученые, и отечественные, и зарубежные, проблематику исследования морального сознания 
не оставляют своим вниманием, тем самым подчеркивая значимость развития этой сферы личности для циви-
лизационного развития в целом. Содержание морального сознания, в частности нравственных ценностей и 
норм раскрывается в исследованиях Л. Архангельского, Б. Братуся, С. Бубновой, Б. Круглова, Н. Непомнящей, 
Т. Ткачук, А. Шостек и др. В индивидуальном нравственном пространстве личности моральные ценности и 
нормы проявляются в форме знаний, убеждений, нравственных идеалов и поступков. О различных сторонах 
проявления этих категорий личностью писали М. Алексеева, М. Борышевский, Г. Залесский, Г. Онищенко, 
М. Савчин, Е. Субботский, С. Хорунжий и др.   

Структура морального сознания представляет собой единство когнитивного, эмоционального и волевого 
компонентов (И. Бех, Л. Божович, Г. Бреслав, О. Дробницкий, Е. Ильин, К. Муздыбаев, Т. Титаренко, 
И. Чеснокова, С. Якобсон, К. Изард, П. Линдсей, Й. Рейковский и др.). Можно сказать, что источниками разви-
тия данных компонентов морального сознания являются такие личностные сферы, как мышление и разум, эмо-
ции и чувства, волевые и регулятивные процессы.  

Но стоит сказать, что в психологической науке существуют различные подходы к изучению морального 
сознания личности, и они часто отражают разное представление о сущности и понимании природы человека. 
Корни этих воззрений уходят в философские основы представлений о человеке. Так, деонтологический фило-
софский подход декларирует, что человек – это объект воспитательных воздействий, а его моральное сознание 
– это продукт влияния законов, традиций, культуры, семьи, различных социальных институтов. Классический 
философский подход подчеркивает, что человек – это духовное конструктивное существо, способное к само-
стоятельному жизнетворчеству, а моральное сознание восходит в своей основе к истокам достоинства и ответ-
ственности, что приводит к появлению моральных обязательств. По словам И. Булах, в понимании морального 
сознания личности должно учитываться «… диалектическое единство субъективного, личностного и объектив-
ного, социального» [2]. 

Особое место в исследованиях морального сознания личности занимает проблема изучения морального 
самосознания, необходимо связанного с представлениями о «Я-концепции» и входящих в ее структуру «Я-
образов» личности (В. Розин, А. Спиркин, В. Столин, Р. Бернс и др.). Содержание самосознания опосредовано 
личностными смыслами и ценностями субъекта. Высшим уровнем самосознания, его сердцевиной многие авто-
ры называют совесть (Б. Братусь, В. Демиденко, О. Дробницкий, Ф. Селиванов, Э. Фромм).  

Моральное сознание личности, отражающее определенные представления, ценности и нормы и отношение 
к ним, взаимосвязаны с теми социальными тенденциями, которые превалируют в тот или иной момент времени 
и истории развития сообщества. Можно сказать, что для каждого этапа развития социального сообщества ха-
рактерны определенные моральные воззрения, которые пропагандируются в социуме, и которые отражаются в 
индивидуальном моральном сознании личности.  
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Компоненты структуры морального сознания по своему содержанию содержат следующие психические 
переменные: когнитивный компонент – знание и понимание содержания нравственных понятий, размышление 
и рефлексивный анализ дилемм нравственного характера; эмоциональный компонент – это фактор отношения и 
переживания определенных моральных чувств, отношение к каким-либо нравственным категориям, принятие-
непринятие их; волевой компонент проявляется в саморегуляции, поведении, моральном действии, поступке.  

Рассмотрим содержательные характеристики каждого из указанных компонентов.  
Знание нравственных категорий как элемент морального сознания личности может быть разным по степе-

ни правильности (что само по себе условно), по глубине и полноте понимания, последовательности проявления 
в следовании моральной норме. Интериоризированные и осознанные знания нравственного характера часто 
становятся личностными убеждениями. О фактическом отражении моральных убеждений в поступке свиде-
тельствуют действия личности в ситуации выбора. Об этой взаимосвязи неоднократно говорили в своих иссле-
дованиях такие ученые, как Б. Братусь, В. Блюмкин, Л. Божович, Л. Выготский, А. Запорожец, Е. Козлов, 
Л. Рувинский и др. 

Интеллектуальный и мыслительный потенциал личности как движущая сила когнитивного компонента 
морального сознания выступают инструментом познания мира морали, детерминантой формирования соб-
ственных морально-нравственных убеждений, потенциалом нравственного развития личности. Когнитивный 
компонент влияет на формирование иерархической структуры морального сознания личности. Во многом дан-
ный тезис отражен в периодизации развития морального сознания Л. Колберга. 

Эмоционально-чувственный компонент морального сознания личности является источником мотивацион-
ной энергии нравственных убеждений. По мнению многих авторов, наличие высших и низших чувств в иссле-
довании становления морального сознания могут предполагать возможности для определения его уровней и 
специфики (Г. Бреслав, Ф. Василюк, М. Кромпьец, Г. Мельникова, Э. Печерская, Я. Рейковский).  

Волевой компонент непосредственно влияет на поведенческое проявление в виде поступков и ответствен-
ности в ситуации выбора. Развитие воли – один из самых сложных процессов в ходе воспитания подрастающей 
личности.  

Начиная с самых ранних этапов развитие волевой саморегуляции проходит различные этапы в онтогенезе 
человека. Например, в раннем детстве ребенок осваивает возможность регулировать свое поведение, ориенти-
руясь на поощрение и поддержку или неодобрение взрослого в принятии ребенком того или иного варианта 
поведения в различных ситуациях. Если родители не уделяют этому процессу должного внимания, ребенок не 
понимает, что допустимо или не допустимо в отношениях между людьми. В дошкольный период в процессе 
ведущей деятельности этого возраста – сюжетно-ролевой игры дети усваивают целый комплекс навыков мо-
рального поведения и регуляции собственных действий относительно поведения других людей, понимания си-
туации, усвоенных представлений о тех или иных нравственных категориях и допустимости тех или иных дей-
ствий. Если ребенок в этот период проводит большинство своего времени перед экраном телевизора или мони-
тором компьютера (не досаждая родителям своими вопросами и просьбами), то он не научится многим навыкам 
взаимодействия с реальными людьми в реальной жизни. В младшем школьном возрасте ребенок обретает воз-
можность показать в реальности свои навыки в саморегуляции познавательных процессов и поведения в учеб-
ной деятельности. Несформированность произвольности маленького школьника во всех сферах его личностной 
деятельности – одна из ведущих психолого-педагогических проблем начальной школы. Воля является ключе-
вым элементом сложного процесса саморегуляции на этапе подросткового и юношеского возраста. Ученые, 
которые исследуют  проблему развития морального сознания личности, настойчиво утверждают, что решаю-
щим этапом в его становлении является именно подростковый и юношеский возраст (Л. Божович, Б. Братусь, 
Т. Гаврилова, И. Дубровина, И. Кон, А. Прихожан, Д. Фельдштейн, И. Чеснокова и др.).  

Результаты экспериментального исследования. В результате проведенных нами исследований содержа-
ния морального сознания старшеклассников (участниками эмпирического исследования стали 115 юношей и 
девушек общеобразовательных школ Луганска и области) нами было выявлено следующее. Использовалась 
методика изучения морального сознания В. М. Пэнски. Если разделить степень развития морального сознания 
по уровням, то можно определить, что преимущественно 39% респондентов находятся на среднем уровне раз-
вития морального сознания, на высоком уровне – 30%, на низком уровне – 21%, почти по 5% – на очень высо-
ком и достаточно низком уровне. Особенностями развития морального сознания старшеклассников является 
развитие личностной моральной позиции, возрастающий интерес к окружающему миру, объединение мораль-
ных ценностей в определенную систему взглядов. Большинство старшеклассников способны к пониманию 
сущности нравственных категорий, они соотносят содержательное значение категорий с их проявлением в соб-
ственной жизни, в каждодневных ситуациях. В проблемной ситуации старшеклассники не выбирают очевид-
ный правильный, часто социально одобряемый вариант, а пытаются аргументировать свой выбор своеобразием 
возникающих в жизни ситуаций, неоднозначностью представлений о ее развитии и попыткой понять каждую из 
сторон в ситуации выбора. Эта особенность является показательной для раннего юношеского возраста, по-
скольку в подростковом возрасте таких суждений практически не наблюдается. Девушки опережают юношей 
по уровню осознания нравственных ценностей, развитием убеждений, инициативности, проявлению личност-
ной позиции. Девушки в большей степени склонны проявлять интерес к особенностям психологии людей, и 
конечно же, доминирующей является эмоциональная сфера.  

У юношей доминирующей является когнитивная сфера морального самосознания. Для них характерно 
оперирование абстрактными понятиями, размышления и рефлексивный анализ. Что интересно, юноши менее 
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прагматичны, чем девушки. Во многом, поведение юношей обусловлено собственным мнением, исповедуемы-
ми ценностями и принципами (даже если он не безупречны), чем внешне заданными правилами. Следует отме-
тить, что и юноши, и девушки способны на высокую ответственность, и это обусловлено условиями их позна-
вательной и общественной активности. В связи с этим, обнаружена значимая разница между возможностями 
развития морального сознания старшеклассников, вовлеченных в различные значимые виды деятельности, 
например, театральной творческой деятельности (театральные, литературно-драматические коллективы вне-
школьной и внеклассной деятельности), интеллектуальной поисковой деятельности (деятельность команд 
«Что? Где? Когда?», участие в предметных олимпиадах разного уровня и т.д.) по сравнению с учащимися, за-
нимающимися только общешкольной деятельностью. Очевидно, что значимая деятельность, имеющая обще-
ственное значение, развивающая внутренний потенциал личности и ее самосознания является огромным потен-
циалом для самоопределения и самореализации личности старшеклассника.  

Выводы. Почему мы связываем развитие морального сознания личности с влиянием этого фактора на пси-
хологическое здоровье общества в целом? Обратимся к научным трудам Б. С. Братуся. Во многих своих фун-
даментальных трудах ученый отмечал, что связывая психологическое здоровье общества с понятием нормы 
(личностей, создающих это общество), следует понимать, что пространство нормы как раз психологическое и 
нравственное по своей сути. Личность ученый рассматривает через триединство таких пространств: 1) бытие 
человека  в его повседневной деятельности; 2) культура как система значений, программ, образцов, норм, пра-
вил; 3) смыслы как динамические системы сознания, несущие пристрастные отношения человека к действи-
тельности, преображающие в сознании саму эту действительность. Посредством такого объединения про-
странств (пусть и достаточно условном) понятна становится взаимосвязь различных аспектов развития лично-
сти. Как отмечает Б.С. Братусь, «бытие, деятельность отвечает, в основном, на вопрос, как и почему происходит 
развитие личности; «плоскость культуры» содержит ответ на вопрос, для чего, для каких целей и задач, для до-
стижения каких норм и образцов происходит развитие. Наконец, «плоскость смыслов» соотносится с вопросом 
«ради чего живет человек?» ради чего осуществляются эти все «как», «почему», «для чего»? … Через деятель-
ность, через свое бытие человек присваивает культуру, одушевляет заданные ею нормы и правила, порождая в 
себе, в своей душе личностные смыслы своего существования, формируя нравственное сознание» [1]. Можно 
сказать, что проявления личности в пространстве деятельности и общения, социального взаимодействия и 
внутренней работы над собой всегда требуют соотнесения с нравственным пространством. И поэтому, именно 
развитие морального сознания подрастающего поколения, формирование нравственности каждого субъекта 
формирует нравственное, психологически здоровое общество.  

Закончить наши размышления нам хотелось бы известными словами Л. Н. Толстого, которые подчеркива-
ют фундаментальность затронутой проблемы. «Люди только делают вид, что воюют, торгуют, строят, главное 
же, что они делают – это решают нравственные проблемы». Как раз это и должно быть главным делом челове-
чества, если мы хотим оставаться людьми.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности реализации компетентностного подхода при изучении дисциплины 

«Технологии социально-педагогической деятельности», являющейся вариативной составляющей учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-
педагогическое образование», направленность подготовки «Психология и социальная педагогика», которая реализуется в 
Евпаторийском институте социальных наук (филиале) федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского» 

Ключевые слова: дисциплина «Технологии социально-педагогической деятельности», компетентностный подход, 
компетенция, федеральный государственный образовательный стандарт, психолого-педагогическое образование. 

Abstract. The article deals with the peculiarities of the implementation of the competence approach in the study of the disci-
pline "Technologies of social and pedagogical activity", which is the variable component of the curriculum of the basic vocational 
educational program of higher education in the field of training 44.03.02 "Psychological and pedagogical education", the direction of 
training "Psychology and Social Pedagogy" , which is implemented in the Evpatoria Institute of Social Sciences (branch) of the fed-
eral state autonomous education national institution of higher education "Crimean Federal University V.I. Vernadsky» 

Keywords: discipline "Technologies of social and pedagogical activity", competence approach, competence, federal state edu-
cational standard, psycho-pedagogical education. 

Постановка проблемы. Современная система высшего образования носит реформационный характер и 
ориентирована в первую очередь на развитие креативности, самостоятельности, конкурентоспособности и мобиль-
ности будущего специалиста, что и детерминировало процесс смены образовательной «парадигмы» высшей школы 
со «знаниевой» на «компетентностную». Н. А. Глузман, в своих научных исследованиях отмечает, что компе-
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