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CОВЕСТЬ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ПРОБЛЕМ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Рассматривается одна из ведущих проблем в рамках широкой проблематики, обуслов
ленной нарастающим влиянием техногенных факторов на социально-культурные устои 
жизнедеятельности и саму природу человека, что отмечается в развитых странах, в ча
стности, в России. Анализируя основополагающие публикации, автор фокусирует внима
ние на негативном влиянии современных информационно-коммуникативных средств на ду
ховно-нравственную сферу личности. Однако отмечается, что бытующая в литературе 
оценка состояния современной российской молодежи как «моральный коллапс» недоста
точно верифицирована эмпирически. В частности, она вступает в противоречие с дан
ными мониторингового психологического исследования свойств и состояний совести сту
дентов, получаемыми автором в последнее десятилетие. В них неоднократно подтвер
ждается феномен устойчивости транскультурного инварианта совести, конституируе
мый как комплекс позитивных представлений о ее свойствах и состояниях, противореча
щий огульным негативным оценкам. В то же время выдвигается и находит подтвержде
ние гипотеза о наличии позитивной корреляционной связи между выраженностью у сту
дентов интернет-зависимости и отдельными признаками обесценивания нравственных 
ценностей и совести. 
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CONSCIENCE AS AN INDICATOR OF SPIRITUAL AND MORAL PROBLEMS 
OF INFORMATION SOCIETY 

The article considers one of the leading problems in the broader perspective, due to increas
ing influence of technogenic factors on socio-cultural foundations of human life and human na
ture that is observed in developed countries, particularly in Russia. Analyzing fundamental ar
ticles, the author focuses on the negative impact of modern information and communication tools 
on the spiritual and moral sphere of the person. However, it is noted that currently in the litera
ture assessing the current condition of Russian youth as a «moral collapse» insufficiently verified 
empirically. In particular, it is in conflict with the data of the monitoring of psychological re
search of properties and conditions of conscience students obtained by the author in the last 10 
years. They repeatedly confirmed the phenomenon of resistance transcultural invariant of con
science and identity constituted as a complex of positive ideas about its properties and the state, 
contrary sweeping the negative assessment. At the same time put forward and confirmed the hypo
thesis about the existence of a positive correlation between the severity of students ' Internet ad
diction and a separate indication of impairment of moral values and conscience. 
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Обсуждение социально-культурных про
блем информационного общества неиз
бежно включает в себя широкий круг во-

просов, в которых сопоставляются, с одной 
стороны, технологические достижения со
временной цивилизации и, с другой, сопут-
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ствующее техническому прогрессу состоя
ние социально-гуманитарной сферы бытия 
человечества. Парадоксально, что нынеш
нее положение человека, окруженного 
множеством устройств, предназначенных 
для облегчения его жизнедеятельности, 
оценивается многими крупнейшими уче
ными как кризисное, усугубляющееся вме
сте с развитием техники. Тема гумани
тарного кризиса на протяжении всего 
прошлого века, c течением его десятиле
тий, не раз меняла свою тональность, и 
десятилетия надежды на всестороннюю 
пользу и преимущества, приносимые на
учно-техническим знанием и порождаемой 
им индустрии, создающей, в свою очередь, 
новый предметный мир, приходившиеся на 
межвоенные годы, сменялись разочаро
ванием, наступавшим вследствие того, 
что в военное время научно-технический 
потенциал оказался для человечества не 
менее эффективным средством уничто
жения, нежели роста благосостояния в 
годы мирные [16]. 

После Второй мировой войны тема кри
зиса получала все более полифоническое 
звучание: первоначально она обозначала 
кризис культуры, позднее — дополнилась 
обертонами кризиса технократизма, рацио
нализма, либерализма, постмодернизма. В 
итоге возникла тема кризиса человека и 
личности, прежде всего, — человека мас
совой культуры. Кризисные явления были 
описаны многими философами и социоло
гами, писателями и теологами: К. Яспер-
сом, Х. Ортега-и-Гасетом, Ж.-П. Сартром, 
А. Камю, М. Хайдеггером, Э. Фроммом, 
А. Вебером, О. Хаксли, С. Лемом, Д. фон 
Гильдебрандом, И. Илличем и многими 
другими, и в результате обобщения крити
ческих осмыслений происходящего возник 
термин «кризисное сознание». В основу 
негативных оценок и прогнозов была по
ложена концепция отчуждения человека от 
результатов собственного труда, отторже
ния его творческих сил, блокирующего са
мореализацию личности. Эта обвинитель-

ная концепция для капиталистического 
общества, принесшего разделение труда, 
сделавшего его эффективным, но отчуж
дающим, была предвосхищена еще Тома
сом Гоббсом в XVII веке и позднее развита 
Г. В. Ф. Гегелем и К. Марксом. Идея отчу
ждения, приведшая к гуманитарному кри
зису, была подкреплена реальными нега
тивными последствиями технологического 
развития, прежде всего, — экологически
ми, приобретшими в контексте изменения 
климата планетарный масштаб. В результа
те подобного развития возникшая в науч
ном сообществе и широко представленная 
картина мира рисует сферу техники не 
только как нечто обретшее самостоятель
ное и неуправляемое существование, но и 
подчиняющее человека, подавляющее его 
творческую активность, провоцирующее 
асоциальную чувственность, проникающее 
во внутренний мир человека и его модифи
цирующее [16]. Возникает тема негативно
го техногенного влияния на состояние 
высшей, духовно-нравственной сферы че
ловека и, стало быть, на состояние его со
вести. Еще в середине прошлого века со
циолог Альфред Вебер пишет об охватив
шем внешне благополучный западный мир 
духовном нигилизме, возникшем на фоне 
цивилизационных завоеваний в техниче
ской и рациональной сторонах его сущест
вования: «Процесс духовно опустошающе
го тотального технократического господ
ства проявляет себя в разных формах и, в 
частности, в нарастании скорости всех сто
рон существования, которое становится 
самоцелью» [14, с. 141–142]. А. Вебер пи
шет о возникновении государства без куль
туры, о технократической безудержности в 
науке и технике, о погоне за сенсациями в 
жизни, о том, что нигилистическим стано
вится все общество, в котором его члены 
добиваются жизненных удобств за счет 
забвения душевно-духовных сторон чело
веческого бытия [4]. Философ-диалогист 
М. Бубер называет отличительной особен
ностью кризиса перемену в отношении че-
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ловека к вещам, созданным его трудом, от
торжение человека от его творения. Мир 
вещей, по мнению философа, сегодня стал 
сильнее своего творца, обособился от него 
и занял по отношению к нему позицию не
зависимости. В качестве главной враждеб
ной силы такого мира М. Бубер именует 
область техники. «Машины, изобретенные 
для того, чтобы служить человеку-
работнику, сделали его своим рабом. Они 
задуманы всего-навсего как инструмент и 
некий придаток человеческих рук, но чело
век сам стал их придатком…» [1, с. 193]. 
К. Ясперс в середине прошлого века также 
указывал, что технические средства угро
жают не только сохранению природы, но 
уже вторгаются и во внутреннюю природу 
человека, провоцируя его к отказу от своей 
сущности, от духовных поисков, от транс
цендентности как «некоего безусловного 
начала свободы» [6, с. 190]. В последние 
десятилетия XX века Э. Фромм преду
преждал об угрозе для существования че
ловеческого рода, идущей от «технологи
ческого фашизма с улыбающимся ли
цом», ставя перспективу продолжения его 
существования в зависимость от социаль
но-экономических преобразований и «ра
дикального изменения человеческого серд
ца» [21, с. 18]. 

Итак, уже за несколько десятилетий до 
наступления информационной эпохи как 
новой ступени в развитии цивилизации, 
кризисное развитие, по оценкам некоторых 
мыслителей, привело к гуманитарной ка
тастрофе. Как подчеркнул М. Хайдеггер, 
«почти мгновенно» в историческом ис
числении в европейской культуре исчез 
источник духовной жизни, предполагаю
щий наличие смысла мира и человеческих 
судеб, приведший к появлению человека, 
существующего без внятного ответа на 
вопрос «а зачем?» (цит. по [23]). Пробле
му обессмысливания существования че
ловека как характерного для современно
го общества ноогенного невроза сформу
лировал В. Франкл, в то же время назы-

вавший совесть интуитивным органом по
иска смысла человеческой жизни [20]. В 
художественной литературе также все ча
ще прогнозировалось нарастающее нега
тивное влияние техногенных факторов на 
нравственную сферу личности. Писатель-
фантаст Ст. Лем в 1968 году написал в сво
ей книге «Сумма технологий», что основ
ной проблемой будущего станет исчезно
вение под влиянием агрессивности новой 
информационной среды «кажущихся сего
дня нерушимыми моральных императи
вов». Позднее японский философ Т. Има-
мичи сообщает об уже произошедшей ав
томатизации человеческих отношений, о 
технологическом однообразии как новом 
способе коллективной идентификации, об 
искусстве уничтожения личностных харак
теристик, и снова — об отчуждении чело
века от его собственной природы [8, с. 79– 
80]. Уже в наши дни известный писатель и 
семиотик Умберто Эко наблюдает ставший 
повседневным и явным феномен «восхва
ления зла», которое прежде производилось 
тайно: «Сегодня это показывают по теле
видению, и дети смотрят на это за ужином» 
(интервью газете Фигаро [24]). Француз
ский философ М. Терещенко, имея в виду 
западный мир, пишет «о почти безраздель
ном господстве парадигмы эгоизма в со
временных гуманитарных науках» [18, 
с. 8]. С. Б. Токарева приходит к выводу, что 
кризис духовности порождается комплекс
ной причиной, включающей в себя три мо
мента: теологический, проявляющийся в 
утрате религиозного чувства, метафизиче
ский, связанный с девальвацией абсолют
ных ценностей, и культурологический, вы
ражающийся в общей дезорганизации жиз
ни и в потере человеком смысложизненных 
ориентиров [19, c. 290]. 

Тема влияния техногенных факторов на 
психику человека обострилась с наступле
нием информационной эпохи, с развитием 
информационного общества. Особую ост
роту ей придает масштабность произо
шедшей технологической революции, ак-
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тивность, даже агрессивность, неукроти
мость стремительно развивающейся ин
формационно-коммуникативной среды. 
При этом многие современные исследова
тели стараются избежать односторонней 
позиции при оценках характера воздейст
вий новых технологий на все сферы жизни 
человека. С одной стороны, как отмечает
ся, новая эпоха знаменовалась масштабным 
технологическим прогрессом, проникаю
щим во все сферы человеческой деятельно
сти, от космической до повседневно-
бытовой. С наступлением информационной 
эпохи связывают повышение жизненного 
уровня населения, и не только в развитых 
странах Запада. Отмечается также рост ко
личества и качества высокотехнологиче
ской продукции, доступной для повседнев
ного употребления широкими слоями насе
ления. Несомненно позитивным фактором 
предстает облегченный доступ к сокро
вищницам мировой культуры через Интер
нет, который, к тому же, способствует реа
лизации новых возможностей в получении 
качественного образования, в том числе 
университетского, с помощью дистанцион
ного обучения. С другой стороны, неслож
но заметить, что многократно возрос объем 
времени, занимаемого у огромного количе
ства людей стремительно множащимися 
цифровыми устройствами (гаджетами), что 
не только отрывает человека от живого 
общения, но и приводит к новым нега
тивным последствиям в психической 
сфере, в том числе к новым психологиче
ским зависимостям, таким, как интернет-
зависимость, а также игровая и компью
терная зависимости. Поэтому, как прими
рительно отмечает А. Е. Войскунский, 
«специалистами неоднократно высказы
вались полярные мнения, касающиеся со
циальных и психологических последст
вий применения информационных техно
логий: от крайне позитивных < …> до не
гативных», и по этой причине следует го
ворить об амбивалентности этих послед
ствий [5, с. 12]. 

Несложно все же заметить, что в отно
шении состояния ценностно-смысловой и 
духовно-нравственной сферы жизни в фи
лософской литературе по-прежнему преоб
ладает мнение о нарастающей зависимости 
человека от созданного им мира новых 
технологий. Более того, отмечается, что 
она обретает новое качество, — как зави
симость от создаваемой на базе этих тех
нологий новой виртуальной реальности, 
смещающей моральные ориентиры в 
структуре мировоззрения. 

Как пишет, к примеру, в своей диссер
тации Н. В. Ситкевич, «мировоззренческие 
трансформации в информационном обще
стве определяют основные тенденции из
менения нравственных ценностей. Глав
ными из них являются: перемещение инте
ресов субъекта с духовной, интеллектуаль
ной сферы в материальную, телесно-
вещную; превращение культа знания и 
просвещения в культ удовольствия и есте
ственности; освобождение от стремления к 
нравственному идеалу и ориентация на 
нормы гедонизма и утилитаризма; подме
на творчества — потреблением, жизни — 
игрой, реальных отношений — виртуаль
ными» [17]. 

В другой философской диссертации ее 
автор, О. А. Филина, пытается выявить 
природу кризиса современного информа
ционного общества, а также, что для нас 
особенно важно, проводит анализ его мо
ральных дилемм [22]. Следуя предсказани
ям мыслителей недавнего прошлого, она 
также приходит к выводу о духовно-
нравственном кризисе современного чело
века, о кризисе смысла его существования. 
Автор диссертационной работы убеждена 
и в том, что моральные дилеммы инфор
мационного общества возникают в кон
тексте кризиса цивилизации и являются 
формами этого кризиса. О. А. Филина по
лагает также, что в информационном об
ществе существует прямая зависимость 
между интенсивностью технологического 
развития и ростом кризисных явлений в 
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области нравственных ценностей и духов
ной культуры [22]. Она приходит к выво-
дут, что моральные дилеммы информаци
онного общества обнажают два существен
ных противоречия: 1) противоречие между 
культурным и техническим развитием; 
2) противоречие между техническим раз
витием и нравственностью. Следствием 
этого, считает диссертант, является необ
ходимость развития информационной эти
ки с функцией регуляции моральных ди
лемм. 

К концу XX века среди гуманитарных 
проблем человека в окружившем его мно
гомерном информационном пространстве 
актуальнейшей становится проблема воз
действия СМИ на массовое сознание, фор
мирования сознания сотен миллионов лю
дей под заданные цели, образцы, модели 
(С. Кара-Мурза [9, c. 236]). В рамках этой 
проблематики реально воплотилась угроза 
массовидного негативного влияния СМИ 
на нравственное сознание и поведение 
([Павлова [13, с. 642], С. Кара-Мурза [9, c. 
236]). Ведь состояние нравственности и ее 
психологического механизма — совести не 
случайно расценивается как основание не 
только культурной, но и просто упорядо
ченной жизни, как состояние фундамента 
человеческого бытия (И. А. Ильин [7, с. 
152]. Поэтому наблюдаемое как в России, 
так и в западном мире резкое снижение 
уровня нравственности и морали рассмат
ривается как провоцируемая современны
ми СМИ нравственная угроза, опасность 
для духовно-нравственного существования 
для всего человечества, либо особо опасная 
для отдельных стран, оказавшимся в фо
кусе многих негативных воздействий. В 
итоге, как справедливо пишет В. П. Каре
лин, «из всего множественного количест
ва глобальных проблем человечества, 
опасностей и угроз проблемой номер 
один сегодня оказался сам человек, его 
несовершенство во всех проявлениях. На 
рубеже веков человек столкнулся со 
сложными проблемами своего собствен-

ного существования, развития и совер
шенствования…» [10, с. 2]. 

Между тем конкретные науки начинают 
выявлять и вполне определенные биопси
хологические механизмы влияния СМИ 
на моральные ориентиры людей. Оказа
лось, что один из таких механизмов за
пускается тем обстоятельством, что со
временные массовые СМИ создают ин
формационные потоки, ориентируясь на 
предъявление сенсационных новостей, 
чаще всего трагического или криминаль
ного характера, действуя в скоростном 
потоковом режиме. Такие массы сообще
ний, переданных через Интернет или те
левидение, не дают зрителям достаточно
го времени на выработку эмоциональной 
реакции в ответ на проявление мораль
ных качеств других людей. 

Этот факт доказан в исследовании, про
веденном в университете Южной Кароли
ны. Как сказано в публикации о его резуль
татах, «Мы разделяем добро и зло, во мно
гом опираясь на возникающее в нас сочув
ствие или восхищение. Проявление этой 
очень глубокой физиологической реакции, 
позволяющей нам дать определение гу
манности, требует достаточно много вре
мени», — отмечает Ханна Дамазио (Hanna 
Damasio), соавтор публикации, слова кото
рой приводит пресс-служба университета 
штата Южная Каролина [2]. Она пишет, 
что «в отличие от ситуаций с показом фи
зической боли, когда зрители способны 
выработать эмоциональную реакцию за до
ли секунды, им гораздо больше времени 
необходимо, чтобы начать сочувствовать 
душевной боли людей или проявить вос
торг по поводу их моральных качеств. Если 
при этом мы продолжаем получать поток 
все новой и новой информации, эти чувст
ва могут не возникнуть, что обязательно 
скажется на моральном облике человека… 
Особенно подвержены такому негативному 
влиянию дети, чей мозг находится в стадии 
развития. Наибольший вред их моральному 
облику, таким образом, могут нанести 
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новостные телепередачи и видеоигры, в 
которых одна сцена насилия и жестоко
сти быстро сменяется другой», — считает 
Мэри Элен Иммордино-Янг, автор иссле
дования [2]. 

Отечественная психология, которая в 
советский период своего существования 
подходила к проблеме нравственности и 
совести с известной долей осторожности, 
делегируя эту проблематику философии, 
этике, начиная с последнего десятилетия 
прошлого века активно включается в раз
работку сложнейшего феномена, фокуси
руя внимание на современном состоянии 
духовно-нравственной сферы человека в 
стране [15, 11]. В качестве основных фак
торов снижения нравственного уровня се
годня рассматривается необычайно жест
кий характер проводившихся в стране эко
номических и социальных преобразований, 
ввергнувший значительную часть общества 
в состояние аномии, стресса, депрессии, 
апатии, агрессии, приведших к резкому 
увеличению смертности и к снижению ро
ждаемости, к наркомании, к алкоголизму, к 
расцвету преступности, в том числе в мо
лодежной среде. Согласно данным С. Кара-
Мурзы, разрушение ядра нравственности 
происходило, начиная еще с пятилетия 
перестройки, в форме так называемой 
сексуальной революции, пропаганды по
ловой распущенности эстрадных «звезд», 
идеи допустимости и даже пользы про
ституции, например, в предложениях об 
организации публичных домов для ми
грантов, через обилие агрессивных сцен в 
телепродукции, а также путем обесцени
вания, даже высмеивания героического 
прошлого страны [9]. 

Обширнейший спектр массовых прояв
лений личностной дезадаптации вызвал ак
тивную исследовательскую реакцию пси
хологов, представителей вузовской и ака
демической науки уже в 90-е годы. Сего
дня, как пишут, к примеру, авторы недавно 
вышедшей монографии «Психология нрав
ственности» А. Л. Журавлев, А. В. Юре-

вич, «Неисчерпаемость и разнообразие 
нравственной проблематики диктуют не
обходимость выделения ее приоритетных 
для отечественной психологической науки 
слагаемых», а в качестве важнейшего при
оритета называется «Нравственное состоя
ние современного российского общества» 
[15, c. 11]. В своих работах А. В. Юревич, 
A. Л. Журавлев приходят к выводу о мо
ральном коллапсе, нравственной деграда
ции, испарении, коррозии моральности [15, 
с. 11]. К подобным выводам приходят так
же В. И. Добреньков и Д. И. Фельдштейн, 
B. И. Слободчиков и многие другие уче
ные. В качестве объясняющего деградацию 
нравственности теоретического конструкта 
указывается на состояние социальной ано
мии (по Дюркгейму, Мертону), в котором 
пребывает российское общество, особенно 
его молодое поколение. Социальная ано
мия характеризуется тем, что рекламируе
мые, декларируемые в обществе ценности, 
прежде всего материальные, не могут быть 
достигнуты без нарушений закона, что не
избежно приводит к массовидным наруше
ниям нравственных норм. 

Однако обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что в научной и публици
стической литературе выводы о нравствен
ной деградации населения делаются пре
имущественно на основе статистических 
данных, значительную долю в которых за
нимают показатели преступности. Уже 
этот факт настораживает, поскольку из не
го следует, что диагнозы делаются на ос
нове пусть и большой выборки, но не ре
презентативной в отношении генеральной 
совокупности, и поэтому нуждаются в про
верке другими, желательно эмпирически
ми, методами, непосредственно измеряю
щими изучаемый феномен. Поэтому нам 
представляется, что, несмотря на кажу
щуюся неоспоримость поставленных диаг
нозов, необходимо постоянное отслежива
ние ситуации в форме психологического и 
социологического мониторингов состояния 
нравственности российской молодежи, 
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прежде всего молодежи студенческой, в 
значительной мере определяющей будущее 
страны. Кроме того, поскольку молодые 
люди, обучающиеся в университетах, вы
росли в условиях информационного обще
ства, исследователи в разных странах, в 
том числе и в России, уже получили воз
можность эмпирически проследить путем 
проведения мониторинговых исследований 
результаты долговременного воздействия 
информационных технологий на личность, 
сознание, на отдельные психические функ
ции пользователей сетевых и компьютер
ных технологий. 

Для проведения подобных мониторин-
гов на кафедре психологического познания 
РГПУ им. А. И. Герцена разрабатывалось 
теоретико-методологическое и методиче
ское обеспечение психологического иссле
дования совести как универсального меха
низма нравственного сознания, свойства и 
состояние которого достаточно адекватно 
отражают нравственное состояние ее обла
дателя. Совесть, как свидетельствует мно
жество красноречивых высказываний 
крупнейших мыслителей, является одним 
из наиболее загадочных явлений внутрен
него мира человека, названным даже «ос
новной тайной бытия», и попытки ее изме
рения сами по себе являются проблематич
ными. В качестве объекта исследования мы 
рассматриваем явление совести как много
аспектный, выполняющий разнообразные 
функции психологический орган, объеди
няющий функционирование многих психи
ческих образований, реализующих, в той 
или иной степени, способность человека 
различать «доброе» и «злое», призываю
щий совершать нравственный выбор в 
пользу добра, заставляющий испытывать 
страдания при совершении злого поступка 
и позитивные эмоции — при выборе добра. 
При познании явления совести выявляется 
его антиномическая природа, описываемая 
на языке многих оппозиций, таких, как 
«имманентная — трансцендентная», «вро
жденная — воспитуемая», «интуитивная — 

рациональная», «субъектная — объектная» 
и т. д. [11]. 

В силу антиномической природы совес
ти наиболее адекватным при ее изучении 
нам представляется неклассическая и пост-
неклассическая парадигмы психологиче
ской науки, а также сочетание антропоцен
трического и социоцентрического подхо
дов. В его рамках и создавались методиче
ские средства — опросники, психосеман
тические и проективные методы, ориенти
рованные на измерение свойств и состоя
ний феномена. С помощью комплекса этих 
методик, начиная с середины первого деся
тилетия нового века, нами проводилось об
следование состояний совести российских 
студентов гуманитарного профиля, прежде 
всего психологов [11]. В 2012–2013 годах 
эти данные были дополнены результатами, 
полученными в процессе кросс-куль
турного исследования китайских и россий
ских студентов нашим аспирантом Ван 
Хаоюй [3; 12]. В начале 2014 года была 
проведена еще одна серия измерений, ре
зультаты которого представлены в данной 
статье. 

Предлагаемое к обсуждению эмпириче
ское исследование состояло из двух частей. 
Во-первых, с помощью лежащей в основе 
комплекса наших методик опросника 
свойств, состояний совести (ОССС) осуще
ствлялся новый эмпирический срез мони
торинга — определялось состояние совести 
студентов-психологов IV курса в текущем 
учебном году. Во-вторых, проводился ана
лиз корреляционных взаимосвязей между 
характеристиками совести и уровнем увле
ченности/зависимости от глобальной сети 
Интернет. В методике ОССС, состоящей из 
101 утверждения нравственной природы, 
свое согласие или несогласие с утвержде
ниями информанты оценивают по 7-
балльной шкале [11]. Отметим, что данные 
последнего среза за 2014 год для утвер
ждений, по которым получены оценки дос
таточно определенного характера, приве
дены в последнем столбце таблицы 1. 
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Таблица 1 

Методика ОССС, средние групповые оценки для четырех срезов 

Номер утверждения в ОССС 

3) Из глубины сердца звучит голос, который 
удерживает меня от некоторых поступков 
4) Я думаю, у каждого человека есть какой-то 
внутренний стержень 
6) Я переживаю, когда не могу помочь челове
ку, нуждающемуся в поддержке 
10) Я обнаружил отсутствие смысла в жизни 
18) Моя жизнь кажется мне крайне бессмыс
ленной и бесцельной 
22) Ответственность за других — качество 
зрелой личности 
31) Мой внутренний голос для меня — до
вольно скучный партнер для общения 
37) Хуже всего — причинять боль близким 
людям 
44) Обычно я переживаю, когда не могу во
время вернуть долг 
45) Моя жизнь не управляется мной… 
56) Я редко добиваюсь чего-то в жизни сам и 
полагаюсь на родителей 
58) Мое внутреннее Я кажется черно-белым, 
безликим 
63) Когда я недоволен собой, меня что-то гры
зет и укоряет изнутри 
71) Нравственность, мораль, совесть — общие 
понятия, имеющие слабое отношение к реаль
ной жизни 
76) Нравственные правила — не дар свыше, а 
продукт воспитания 
84) Совершая что-то непорядочное, мы больше 
вредим себе 
99) Большинство священников больше думает 
о материальной стороне жизни, чем о духов
ной 
100) Я не хотел бы воспитывать своих детей 
как совестливых людей — это помешает им в 
жизни…. 

1. Руские 
2009– 

2010 гг. 

5.49 

5.51 

5.14 

2.18 

1.90 

5.65 

2.16 

6.25 

5.57 

2.73 

2.81 

2.18 

5.55 

2.85 

4.71 

— 

— 

— 

2*. Русские 
2012* г., 

100 ч. 

5.01 

5.19 

5.48 

2.86 

2.39 

5.29 

2.90 

5.52 

5.20 

2.56 

2.54 

2,60 

5.38 

2.92 

5.39 

5.03 

2.87 

2.66 

4*. Китайцы, 
живущие в 

КНР, 2012 г., 
100 ч. 

4.79 

5.40 

5.13 

2.94 

2.66 

5.45 

2.77 

5.52 

5.07 

2,78 

2.85 

2.69 

5.15 

3.28 

5.12 

4,88 

2.91 

2.22 

3. Русские 
2014 г., 

44ч. 

4.91 

5.43 

5.63 

2.89 

2.52 

5.00 

2.41 

5.91 

5.20 

2.86 

2.68 

2.66 

5.57 

2.68 

5.68 

5.22 

4.66 

2.00 

Примечание. В методике ОССС оценка в 1 балл означает полное несогласие с утверждением, 2 — 
несогласие, 3 — скорее несогласие, чем согласие, 4 — неуверенность ни в согласии, ни в несогласии, 
5 — скорее согласие, 6 — согласие, 7 — полное согласие. 
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Как следует из этих результатов, в тече
ние указанных сроков сменяющие друг 
друга группы студентов сохраняют сле
дующее представление о совести: они счи
тают, что «из глубины сердца звучит голос, 
удерживающий их от некоторых поступ
ков», «что у каждого человека есть какой-
то внутренний стержень», «переживают, 
когда не могут помочь нуждающемуся в 
помощи человеку», «их жизнь кажется им 
осмысленной». Они также считают, что 
«хуже всего причинять боль близким лю
дям», их внутреннее Я кажется им «дос
тойным внимания», им знакомы «укоры 
совести», они не согласны с тем, что 
«нравственность и совесть — понятия, 
имеющие слабое отношение к реальной 
жизни», они полагают, что «безнравствен
ные поступки больше вредят совершаю
щим их»; они не согласны с утверждением 
о том, что «они не хотели бы воспитывать 
своих детей как совестливых людей». При
веденный блок утверждений, с которыми 
соглашаются или не соглашаются инфор
манты, неизменно фиксируемый в течение 
нескольких лет, обладающий, как оказа
лось, и транскультурным качеством, т. е. 
сходством, выявленным при сравнении 
российских и китайских студентов, позво
ляет подтвердить уже высказанное нами 
ранее положение о существовании в созна
нии студентов позитивно окрашенного 
комплекса нравственных представлений и 
понятий, восходящего к образу позитив
ной, принимаемой совести, выполняющей 
функции различения добра и зла и направ
ляющей ее обладателя к добру. Очевидно, 
этот неоднократно подтвержденный нами 
эмпирический результат, к тому же полу
чивший статус трансперсонального, нахо
дится в определенном диссонансе с утвер
ждениями о глобальном нравственном кри
зисе молодого поколения в стране и требу
ет коррекции и уточнения используемых 
формулировок о нравственном состоянии 
российской молодежи. С другой стороны, 
требуется и продолжение исследований, 

подобных приведенному выше, направлен
ных на расширение спектра социальных 
слоев исследуемых выборок. 

Второй аспект нашей работы носит пи
лотажный характер, он был посвящен по
иску эмпирических свидетельств наличия 
значимых корреляционных взаимосвязей 
между характеристиками представлений о 
совести (свойствами, состоянием, отноше
нием к ней) и уровнем увлеченности / зави
симости от сети Интернет. Индекс интер
нет-зависимости измерялся интегратив-
ной шкалой Чена, а показатели свойств 
и состояний совести — с помощью мето
дики ОССС. На выборке студентов-пси
хологов в 30 человек рассчитывался коэф
фициент ранговой корреляции Пирсона Rs 
(см. табл. 2). 

Как видно из таблицы, обнаружены дос
товерные корреляционные взаимосвязи 
между степенью выраженности интернет-
зависимого поведения и выявленными в 
ответах на утверждения опросника ОССС 
следующими позициями (установками) в 
отношении совести и нравственных ценно
стей: «Нравственность, мораль, совесть — 
общие понятия, имеющие слабое отноше
ние к реальной жизни», «Современный че
ловек может добиться большего, потому 
что избавился от нравственных химер». Тя
готеющие к интернет-зависимости с боль
шей степенью уверенности отмечают: «В 
моей жизни возникали обстоятельства, ко
гда я шел на сделку со своей совестью», 
«Мой внутренний голос редко подсказыва
ет мне то, с чем я бы когда-нибудь согла
сился», «Что-то мешает мне выполнять 
указания совести», «Периоды внимания к 
внутреннему голосу чередуются с перио
дами полного невнимания или его молча
ния», для них характерна и меньшая сте
пень согласия с утверждением «Внутрен
няя правда лежит в глубине моей души». 
Близка к достоверной и корреляционная 
связь выраженности интернет-зависимости 
с оценками согласия с утверждением «Пе
риоды внимания к внутреннему голосу че-
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редуются с периодами полного невнимания 
или его молчания». 

Все перечисленное означает тенденцию 
к обесценению понятий нравственности, 
морали и совести как явления собственного 
внутреннего мира студентов с интернет-
зависимым поведением. Для них характер
но колеблющееся, неустойчивое состояние 
обесцениваемой ими совести, не имеющей 
достаточно устойчивых оснований и в цен
ностной ориентации их личности. Но и в 
подобном колеблющемся и обесценивае
мом состоянии их совесть способна время 
от времени реализовать свои функции, со
вершать рефлексивный анализ, отмечать 
«неприглядные поступки», стараясь их 
предотвратить: «Когда я совершаю непри
глядный поступок, пытаюсь понять, как не 
повторить его». Все же обесцененность со
вести сопровождается обесценением внут
реннего мира ее обладателей в целом, по
рождает негативную самооценку личности: 

«Иногда внутренний голос снижает мою 
самооценку». Возникает и общая неуве
ренность в собственных возможностях: «Я 
чувствую, что моя внутренняя сила мало 
влияет на то, что со мною происходит», 
«Совершая совместную работу, стараюсь 
выполнять указания других и не брать 
инициативу на себя». 

Обобщая эти результаты, представлен
ные в таблице 2, можно высказать гипоте
зу, нуждающуюся в дальнейших подтвер
ждениях, согласно которой интенсивное 
использование, погружение в интернет-
коммуникации, приводит к редукции, 
обесценению понятий нравственности, мо
рали и совести, сопровождается в той или 
иной степени также снижением самооцен
ки, утратой уверенности в собственных си
лах, возможности влиять на происходящее 
в жизни, безынициативностью, сомнения
ми в возможностях при совместной дея
тельности. 

Таблица 2 

Значимые коэффициенты корреляции Спирмена 
между утверждениями опросника ОССС и индексом интернет-зависимости 

Номер 
ОССС 

75 

30 

27 

42 
101 
89 
57 

71 

66 
51 

90 

Утверждения опросника ОССС (в сокращении) 

Современный человек может добиться большего, потому что избавился от нравст
венных химер 
В моей жизни возникали обстоятельства, когда я шел на сделку со своей совестью 
Мой внутренний голос редко подсказывает мне то, с чем я бы когда-нибудь согла
сился 
Я чувствую, что моя внутренняя сила мало влияет на то, что со мною происходит 
Что-то мешает мне выполнять указания совести 
Когда я совершаю неприглядный поступок, пытаюсь понять, как не повторить его 
Совершая совместную работу, стараюсь выполнять указания других 
Нравственность, мораль, совесть — общие понятия, имеющие слабое отношение к 
реальной жизни 
Иногда внутренний голос снижает мою самооценку 
Внутренняя правда лежит в глубине моей души 
Периоды внимания к внутреннему голосу чередуются с периодами полного невни
мания или его молчания 

Rs 

0,48* 

0.44* 

0.43* 

0.42* 
0.41* 
0.40* 
0.40* 

0.39* 

0.39* 
-0.37* 

0.33 

Примечание. Символом «*» отмечены достоверно отличающиеся от 0, с вероятностью не более 5% 
ошибки, коэффициенты корреляции. 
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Итак, согласно нашим результатам, и в 
2014 году у российских студентов под
тверждено вполне благополучное состоя
ние совести, регистрируемое на уровне 
представлений и понятий о ней. Подобное 
ее состояние сохраняется в течение по
следнего десятилетия и оказывается весьма 
сходным с характеристиками совести ки
тайских студентов, как обучающихся на 
родине, так и живущих и обучающихся в 
России. Нами отмечалось выше, что систе
мы близких по содержанию позитивных 
представлений о свойствах, состояниях и 
функциях совести в сравниваемых куль
турах мы назвали «транскультурным ин
вариантом совести» [3; 12]. Результат со
хранности совести в информационную 
эпоху свидетельствует о достаточной ус
тойчивости нравственного фундамента 
личности представителей молодого поко
ления, показанный в некоторых ее слоях, 
что, в частности, порождает сомнения в 
справедливости всеохватывающего диаг
ноза «моральный коллапс» в отношении 
российской молодежи. В то же время в 
рамках пилотажного исследования полу
чены эмпирические данные о возможных 
негативных воздействиях современных ин-

формационно-коммуникативных техноло
гий на духовно-нравственную и эмоцио
нальную сферу личности пользователей 
на примере лиц, интенсивно пользую
щихся глобальной сетью Интернет. Обна
ружены значимые корреляционные взаи
мосвязи между уровнем выраженности 
интернет-зависимого поведения и рядом 
негативных нравственных характеристик, 
указывающие на тенденцию, состоящую 
в том, что состояние совести подобных 
«интернет-зависимых» можно характери
зовать как более «неустойчивая», «колеб
лющаяся», обесцениваемая», в сравнении 
со студентами, не подверженными по
добной зависимости. 

В заключение заметим, что, безусловно, 
необходима дальнейшая проверка устойчи
вости «транскультурного инварианта со
вести» и на других выборках, прежде всего, 
состоящих из представителей иных профи
лей обучения в вузах, в частности, негума
нитарных. Необходима также многосто
ронняя проверка универсальности обнару
женной взаимосвязи между негативными 
свойствами, состоянием совести и выра
женностью разных видов информационно-
коммуникативной зависимости. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕЗИСА 
РУССКОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

В статье обосновывается необходимость рассмотрения социокультурного аспекта 
для воссоздания процесса зарождения и развития русской психологической мысли. Подчер
кивается, что русская средневековая психологическая мысль имеет особенности, отлич
ные от западноевропейской психологической мысли. 

Ключевые слова: философия, психологическая мысль, средневековый период, генезис. 

O. Klypa 

FEATURES OF GENESIS 
OF RUSSIAN PSYCHOLOGICAL THOUGHT 

The article argues the need in considering the sociocultural aspect to reconstruct the process 
of genesis of Russian psychological thought and emphasizes the differences between Russian and 
Western philosophy and psychology. 

Keywords: philosophy, psychological idea, medieval period, genesis. 

Как известно, психология «с самого сво
его возникновения была ориентирована на 
философию и на протяжении нескольких 
столетий фактически была одним из разде-

лов этой науки» [6, с. 5]. В работах А. Н. 
Ждан, Т. Д. Марцинковской и др. выделе
ны основные этапы развития психологии. 
Период с VI в. до н. э. до конца XVIII — 
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