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Аннотация
Введение. В статье представлены результаты эмпирического исследования личностных коррелятов 
характеристик нравственной сферы, проявляющихся в процессе решения моральных дилемм 
студентами с различными типами жизненных ориентаций. В настоящее время все более важным 
становится обсуждение вопросов о взаимосвязи нравственной сферы личности молодых людей  
и их субъектной направленности, которая представляет собой индивидуальную специфику потенциала 
субъектности и его проявлений в жизненных ситуациях. 
Материалы и методы. В исследовании принимали участие 344 студента РГПУ им. А. И. Герцена  
и СВФУ им. М. К. Аммосова. Для сбора эмпирических данных  использовалась батарея 
психодиагностических методик, включающая методику «Друг-советчик — 2» Е. К. Веселовой, методику 
изучения эталона жизнедеятельности М. Я. Дворецкой, методику диагностики уровня морально-
этической ответственности И. Г. Тимощука, методику исследования содержания идентичности  
«Кто Я» М. Куна, Т. МакПартленда, шкалу эмоционального отклика А. Меграбяна и Н. Эпштейна, 
опросник изучения тенденций просоциального поведения Г. Карло и В. А. Рэнделла в адаптации  
Н. В. Кухтовой, методику исследования жизненных ориентаций личности Е. Ю. Коржовой. В процессе 
статистической обработки представленных материалов применялся контент-анализ и корреляционный 
анализ Пирсона.
Результаты исследования. Были получены новые данные о различиях личностных коррелятов 
характеристик нравственной сферы, проявляющихся в процессе решения моральных дилемм 
студентами с различными типами жизненных ориентаций (субъектной, объектной, смешанной). 
Установлено, что у молодых людей с субъектным типом жизненных ориентаций имеются взаимосвязи 
нравственной сферы личности с моральной ответственностью, рефлексией и значимостью 
альтруистических и экзистенциальных ценностей в жизнедеятельности. Для выборки респондентов 
с объектной ориентацией в большей степени характерны взаимосвязи показателей нравственной 
сферы с социальными ролями в выполнении моральных норм, внешними мотивами и ориентацией 
на социальный эталон жизнедеятельности. Молодые люди со смешанным типом жизненных ориентаций 
отличаются неустойчивым конструктом нравственного функционирования личности, который 
проявляется в основном на поведенческом уровне саморегуляции. 
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Research article

Personal correlates of the characteristics of the moral sphere 
manifested in situations of moral choice in students with 

different types of life orientations
R. V. Lebedeva1

1 Saint Petersburg State Institute of Psychology and Social Work, 13A 12th Line of Vasilyevsky Island,  
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Abstract
Introduction. The article presents the results of the empirical study of the personal correlates of the characteristics 
of the moral sphere manifested in the process of solving moral dilemmas by students with different types  
of life orientations. At present, it is becoming increasingly important to discuss the relationship between  
the moral sphere of young people’s personality and their subjective orientation, which is an individual specificity 
of the potential of subjectivity and its manifestations in life situations. 
Materials and Methods. The study involved 344 students of A. I. Herzen Russian State Pedagogical University 
and M. K. Ammosov North-Eastern Federal University. A battery of psychodiagnostic methods was used  
to collect empirical data, including E. K. Veselova’s “Friend-advisor–2” technique, M. Ya. Dvoretskaya’s method 
of studying the standard of life activity, I. G. Timoshchuk’s method of diagnosing the level of moral and ethical 
responsibility. Tymoshchuk, the method of researching the content of identity “Who I am” by M. Kuhn,  
T. McPartland, the scale of emotional response by A. Megrabyan and N. Epstein, the questionnaire for studying 
the tendencies of prosocial behaviour by G. Carlo and V. A. Randall in the adaptation of N. V. Kuhtova,  
the method of researching the life orientations of personality by E. Yu. Korzhova. Content analysis and Pearson 
correlation analysis were used in the process of statistical processing of the presented materials.
Results of the study. New data were obtained on the differences in the personal correlates of the characteristics 
of the moral sphere manifested in the process of solving moral dilemmas by students with different types  
of life orientations (subjective, objective, mixed). It has been established that young people with subjective 
type of life orientations have correlations of the moral sphere of personality with moral responsibility, reflexion 
and the significance of altruistic and existential values in life activity. The sample of respondents with object 
orientation is more characterised by the interrelations of moral sphere indicators with social roles in the 
fulfilment of moral norms, external motives and orientation to a social standard of life activity. Young people 
with a mixed type of life orientations are characterised by an unstable construct of moral functioning of the 
personality, which is manifested mainly at the behavioral level of self-regulation. 
Conclusion. The obtained results contribute to the study of the phenomenology of the moral sphere in the 
relationship with the subjective orientation of personality, and can also be used to develop programmes  
of moral education of young people.

Keywords: moral sphere of personality, subjectivity of personality, subjectivity potential, life orientations  
of personality, students of higher educational institutions, moral choice
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Заключение. Полученные результаты вносят вклад в изучение феноменологии нравственной сферы 
во взаимосвязи с субъектной направленностью личности, а также могут быть использованы для 
разработки программ нравственного воспитания молодежи.

Ключевые слова: нравственная сфера личности, субъектность личности, потенциал субъектности, 
жизненные ориентации личности, студенты высших учебных заведений, моральный выбор
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Введение
В настоящее время возрастает актуальность 

вопросов, связанных с развитием и функцио-
нированием нравственной сферы личности. Эта 
проблематика становится особенно значимой 
в исследованиях молодежи, так как в связи  
со всемирной глобализацией именно у этой  
социальной группы происходят изменения  
в нравственной сфере личности. Устойчивая 
ориентация на нравственные ценности, способ-
ность принимать позитивные моральные реше-
ния, опираясь на голос совести, и реализовывать 
их в жизнедеятельности, принимая на себя 
ответственность и не перекладывая вину  
на других, составляет основу нравственности 
личности.

Теоретический обзор современного 
состояния проблемы

Нравственная сфера личности рассматрива-
ется в психологии как сложный конструкт, 
включающий когнитивный, эмоциональный  
и поведенческий компоненты, содержание ко-
торых состоит из моральных суждений, мораль-
ных чувств и эмоций, моральных действий 
(Овчарова, Гизатуллина 2012). Анализ отече-
ственных и зарубежных исследований целост-
ного нравственного функционирования лич-
ности позволяет говорить о решающей роли  
в этом процессе таких интегральных характе-
ристик, как моральная ответственность, эталон 
жизнедеятельности (как идеал) и моральный 
образ Я (Лебедева, Веселова 2021). В современ-
ных зарубежных исследованиях особое внима-
ние уделяется так называемому моральному Я 
(моральной идентичности как части личностной 
идентичности), которая определяет внутреннюю 
согласованность и целостность личности (Narvaes, 
Lapsley 2009). Интегрированное взаимодействие 
компонентов нравственной сферы обеспечива-
ет единство нравственного сознания и поведе-
ния, а из современных исследований следует, 
что целостное нравственное функционирование 
личности обеспечивается моральным образом Я. 
Моральная идентичность, включенная в струк-
туру Я-концепции, дает интенцию быть нрав-
ственным и действовать в соответствии  
с моральными установками (Blasi 2004).

Субъектный подход предполагает внутреннюю 
детерминацию активности личности, жизненное 
самоопределение которой протекает как ито-
говый результат воздействия на нее внешних 
обстоятельств и актуализации внутренних воз-
можностей (Рубинштейн 2003). В работах  

К. А. Абульхановой-Славской, Б. Г. Ананьева, 
Л. И. Анцыферовой, С. Л. Рубинштейн,  
А. В. Брушлинского, В. В. Знакова, В. Н. Панфе-
рова, А. А. Хвостова и других исследователей, 
было отмечено, что развитие индивидуального 
нравственного сознания и субъектности тесно 
связаны между собой в жизни и деятельности 
личности (Абульханова-Славская 1999; Ананьев 
2016; Анцыферова 1999; Знаков, Рябинкина 2005; 
Рубинштейн 2003). Другие исследователи  
и русские философы пишут, что на основе нрав-
ственных идеалов и потребностей формируют-
ся цели, осуществляется смыслообразование, 
определяющее содержание жизненного само-
определения и уровень функционирования 
нравственно-ценностной сферы личности (Бах-
тин 2003; Веселова, Дворецкая 2019; Лосский 
1910; Несмелов 2000). Нравственное самоопре-
деление как форма субъектной активности 
присуще зрелой личности с определенной мо-
ральной идентичностью, выражающейся в зна-
нии и стремлении к соблюдению нравственных 
норм и в осознании этого стремления.

Моральный выбор личности предполагает 
выбор способов поведения в определенных 
жизненных ситуациях в зависимости от нрав-
ственных установок человека (Веселова 2013). 
Ответственность личности воспринимается 
применительно к жизненным ситуациям, в ко-
торых происходит осознание последствий по-
ступков и необходимости соблюдения мораль-
ных норм. Склонность к оказанию помощи 
окружающим, готовность приносить пользу 
другим людям и обществу в целом понимается 
как просоциальное поведение (Кухтова 2011). 
Психологические механизмы формирования 
индивидуальной нравственности связаны с со-
зреванием личностной идентичности (Веселова 
2002), а нравственные идеалы как часть миро-
воззренческой системы человека рассматрива-
ются как эталоны жизнедеятельности (Весело-
ва, Дворецкая 2019). Эталон жизнедеятельности 
представлен витальным, социальным и экзи-
стенциальным идеалом, который предполагает, 
что личность может реализовывать себя  
на различных уровнях, соответствующих уров-
ням нравственной зрелости. Витальный тип 
связан с удовлетворением чувственных потреб-
ностей и стремлением сохранения гомеостаза, 
социальный — самореализацией в социальной 
сфере, а экзистенциальный тип — стремлением  
к смысложизненному самоопределению в соот-
ветствии с сущностью человеческого бытия. 
Иерархия этих трех типов идеалов может ока-
зывать влияние на наше принятие решений  
в ситуациях морального выбора.
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Становление нравственности предполагает 
актуализацию проявлений позитивной направ-
ленности субъектности личности. В концепции 
жизненных ориентаций личности Е. Ю. Коржо-
вой процесс направленности реализации по-
тенциала субъектности на внутренний мир 
(интериоризованная субъектность) или на внеш-
ний мир (экстериоризованная субъектность), 
представленный жизненными ситуациями, 
характеризуется определенным типом субъект-
объектных ориентаций (Коржова 2006). Инте-
риоризованная субъектность соотносится  
с понятием «внутренняя картина жизнедеятель-
ности», которое характеризует внутреннее пере-
живание и осмысление значимых событий  
у данного типа. Экстериоризованная субъект-
ность представляет собой направленный выбор 
стратегий поведения в жизненных ситуациях. 

На основании представленного анализа ли-
тературы в данном исследовании изучаются 
личностные корреляты характеристик нрав-
ственной сферы, проявляющихся в процессе 
решения моральных дилемм, а также ответствен-
ность, отзывчивость и альтруистическая на-
правленность поведения во взаимосвязи с субъ-
ектной активностью личности.

Организация и методы исследования
Цель исследования — эмпирическое изучение 

личностных коррелятов характеристик нрав-
ственной сферы, проявляющихся в ситуациях 
морального выбора у студентов с различными 
типами жизненных ориентаций.

В исследовании принимали участие 344 сту-
дента из Российского государственного педаго-
гического университета им. А. И. Герцена  
(г. Санкт-Петербург) и Северо-Восточного  
федерального университета им. М. К. Аммосова 
(г. Якутск). Исследование процессов решения 
моральных дилемм осуществлялось с помощью 
методики погружения в ситуации морального 
выбора «Друг-советчик — 2» (ДС-2) Е. К. Весе-
ловой (Веселова 2015), представляющей собой 
вопросник, состоящий из 31 морально-нагру-
женной ситуации, где респондента просят дать 
совет другу. Методика основана на исследовании 
возможного поведения личности в конкретных 
жизненных ситуациях морального выбора, ко-
торые имеют однозначное этическое решение 
с традиционных мировоззренческих позиций. 
Далее ответы и высказывания респондентов 
подвергаются контент-анализу, из которого 
выявляются личностные характеристики, от-
вечающие за нравственные качества человека  
в ситуациях морального выбора. Помимо этого, 

в исследовании использовались следующие 
методики: методика изучения эталона жизне-
деятельности (как мировоззренческого идеала) 
М. Я. Дворецкой; методика диагностики уровня 
морально-этической ответственности И. Г. Ти-
мощука (Тимощук 2010); методика исследования 
содержания идентичности «Кто Я» М. Куна,  
Т. МакПартленда; методика исследования эм-
патии «Шкала эмоционального отклика»  
А. Меграбяна, Н. Эпштейна (Солдатова,  
Шайгерова 2008); опросник изучения тенденций 
просоциального поведения Г. Карло и В. А. Рэн- 
делла, адаптированная Н. В. Кухтовой (Кухтова 
2011); методика исследования жизненных ори-
ентаций личности Е. Ю. Коржовой (опросник 
«ОЖО») (Коржова 2006). 

Для статистической обработки данных при-
менялись контент-анализ и корреляционный 
анализ Пирсона.

Результаты и их обсуждение 
По результатам методики ОЖО респонден-

ты были разделены на три выборки: 1) субъек-
тно-ориентированные (N = 134); 2) объектно-
ориентированные (N  =  111); 3) имеющие 
смешанный тип (N = 99). Результаты контент-
анализа высказываний респондентов, составив-
ших выделенные подгруппы, в ситуациях мо-
рального выбора представлены в таблице 1.

В результате проведенного контент-анализа 
следует, согласно полученным результатам,  
у респондентов с субъектным типом жизненных 
ориентаций ( =  общее количество высказы- 
ваний — 4219) несколько чаще, по сравнению  
с другими подгруппами, проявляется категория 
«внутренние мотивы»,  указывающая на нрав-
ственно окрашенные переживания и опору  
на совесть (18%). У респондентов с объектной 
ориентацией (3383 высказывания) чаще, чем  
у респондентов других типов, встречаются вы-
сказывания, характеризующие рационализацию 
и логические обоснования моральных решений 
(20%), а также внешние мотивы, предполагающие 
ссылки на социальные нормы и правила пове-
дения в обществе (16%), что характеризует на-
правленность субъектности на внешний мир. 
Респонденты со смешанным типом (N = 99),  
у которых нет четкой ориентации на субъектный 
или объектный мир в жизненных ситуациях 
(2984 высказывания), чаще других подгрупп 
принимают конструктивные решения в ситуа-
циях морального выбора (14%), а также испы-
тывают отрицательные эмоции в моральных 
решениях (6%).
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Табл. 1. Процент высказываний разных категорий в ситуациях морального выбора у респондентов  
с субъектным, объектным и смешанным типами жизненных ориентаций

№ 
п/п

Категории высказываний  
в ситуациях морального 

выбора по ДС-2

Доля 
высказываний  

у субъект-
ориентированных 

типов (∑ = 4219)

Доля 
высказываний  

у объект-
ориентированных 

типов (∑ = 3383)

Доля 
высказываний  
у смешанных 

типов (∑ = 2984)

1 Конструктивность (V) 12% 13% 14%

2 Внутренняя мотивация 
морального выбора (VNM) 18% 17% 15%

3 Внешние мотивы предлагаемого 
решения (VM) 13% 16% 14%

4 Нравственный релятивизм (NR) 4% 4% 4%

5
Рационализация —рациональное 

объяснение предлагаемого 
решения (RAC)

19% 20% 18%

6 Отрицательные эмоции (А–) 5% 4% 6%

7 Отчужденность (Т) 5% 5% 5%

8 Общие советы (F) 5% 4% 5%

9 Позитивный моральный выбор 
при наличии условий (Е) 7% 6% 7%

10 Изоляция чувств (М) 5% 5% 6%

11 Положительные эмоции (А+) 6% 7% 6%

Table 1. Percentage of different categories of statements in situations of moral choice among respondents with subjective, 
objective and mixed types of life orientation

No.
Categories of statements  

in moral choice situations 
according to DS-2

Share of statements 
in respondents  
with subjective 

orientation 
(∑ = 4219)

Share of statements 
in respondents  
with objective 

orientation 
(∑ = 3383)

Share of statements 
in respondents  

with mixed-types 
orientation 
(∑ = 2984)

1 Constructibility (V) 12% 13% 14%

2 Intrinsic motivation of moral 
choice (VNM) 18% 17% 15%

3 External motivation for the 
proposed decision (VM) 13% 16% 14%

4 Moral relativism (NR) 4% 4% 4%

5
Rationalisation—rational 

explanation of the proposed 
decision (RAC)

19% 20% 18%

6 Negative emotions (A–) 5% 4% 6%

7 Alienation (T) 5% 5% 5%

8 General advice (F) 5% 4% 5%

9 Positive moral choices in the 
presence of conditions (E) 7% 6% 7%

10 Isolation of feelings (M) 5% 5% 6%

11 Positive emotions (A+) 6% 7% 6%
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Таким образом, респонденты субъектно-
ориентированного типа более склонны ориен-
тироваться на свою совесть, проявлять сердеч-
ность и переживать чувство вины в ситуациях, 
когда они нарушают нравственные нормы.  
Респонденты объектно-ориентированного типа 
чаще используют внешнюю мотивацию и рацио- 
нализацию для объяснения своего поведения. 
А респонденты со смешанным типом жизненных 
ориентаций, в свою очередь, чаще предлагают 
конкретные решения для ситуаций и имеют 
склонность к осуждению, пренебрежению  
и изоляции своих чувств. Эти различия, хотя  
и представлены лишь на уровне статистических 

тенденций, соотносятся с позицией многих оте- 
чественных мыслителей о том, что субъектность 
личности формируется из опыта рефлексивно-
го размышления, ценностно-мотивационного 
осмысления и наполненности внутренней кар-
тины жизнедеятельности (Воловикова 2000; 
Коржова 2006; Княгина 2013).

Далее, по итогам проведенного корреляци-
онного анализа получены взаимосвязи показа-
телей интегральных и компонентных характе-
ристик нравственной сферы личности  
у респондентов с субъектным типом жизненных 
ориентаций (табл. 2).

Табл. 2. Взаимосвязи показателей нравственной сферы личности у студентов вуза  
с субъектной ориентацией в жизненных ситуациях (N = 134)

№ 
п/п

Показатели 
нравственной сферы 
по вопроснику ДС-2 

Характеристики личности, с которыми имеется 
корреляционная связь

Значение 
коэффициента 
корреляции r 
(при p ≤ 0,05)

1
Индекс 

нравственности (I) — 
сумма позитивных  

и уклончивых ответов

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Моральная рефлексия 
Нравственная интуиция 

Альтруистические эмоции 
Нравственные ценности 

Эмпатия
Анонимное просоциальное поведение 
Экстренное просоциальное поведение 

Эмоциональное просоциальное поведение 
Альтруистическое просоциальное поведение 

Идеальный экзистенциальный эталон 
жизнедеятельности 

0,39
0,24
0,34
0,43
0,22
0,41
0,20
0,22
0,19
0,27
0,24

2 Позитивный 
моральный выбор (P)

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Моральная рефлексия
Нравственная интуиция

Альтруистические эмоции
Нравственные ценности

Эмпатия
Анонимное просоциальное поведение
Экстренное просоциальное поведение

0,35
0,25
0,22
0,40
0,21
0,35
0,20
0,22

3 Уклончивый 
моральный выбор (U) 

Нравственные ценности
Трансситуационный локус контроля

–0,22
–0,23

4 Негативный 
моральный выбор (О) 

Нравственная интуиция
Альтруистические эмоции

Эмпатия
Трансситуационное освоение мира

Идеальный экзистенциальный эталон 
жизнедеятельности

–0,18
–0,22
–0,21
–0,21
–0,18
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5
Внутренняя мотивация 

морального выбора 
(VNM) 

Общий показатель морально-этической 
ответственности 

Моральная рефлексия 
Альтруистические эмоции 

Эмпатия 
Эмоциональное просоциальное поведение 

Идеальный социальный эталон жизнедеятельности 

0,29
0,31
0,43
0,39
0,19
0,20

6
Внешние мотивы 

предлагаемого 
решения (VM) 

Экзистенциальная ответственность
Альтруистическое просоциальное поведение

0,22
0,29

7 Нравственный 
релятивизм (NR) 

Реальный витальный эталон жизнедеятельности
Идеальный социальный эталон жизнедеятельности

0,19
–0,27

8

Рационализация — 
рациональное 

объяснение 
предлагаемого 
решения (RAC)

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Экзистенциальная ответственность
Альтруистические эмоции

Реальный социальный эталон жизнедеятельности

0,23
0,22
0,20
0,18

9 Отрицательные 
эмоции (А–)

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Моральная рефлексия

–0,19
–0,23

10 Отчужденность (Т)

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Экзистенциальная ответственность
Нравственные ценности

Уступчивое просоциальное поведение
Эмоциональное просоциальное поведение

Альтруистическое просоциальное поведение
Трансситуационное творчество

Реальный витальный эталон жизнедеятельности

–0,23
–0,23
–0,22
–0,20
–0,20
–0,33
0,21
0,23

11 Общие советы (F) Деятельное Я
Публичное просоциальное поведение

0,18
0,18

12
Позитивный 

моральный выбор при 
наличии условий (Е)

Физическое Я
Публичное просоциальное поведение
Трансситуационный локус контроля

0,17
0,18

–0,21

13 Изоляция чувств (М)

Физическое Я
Общий показатель морально-этической 

ответственности
Трансситуационная изменчивость
Трансситуационная подвижность

0,37
–0,17
–0,24
–0,22

14 Положительные 
эмоции (А+)

Экзистенциальное Я
Альтруистические эмоции

Эмпатия 
Экстренное просоциальное поведение
Тенденция экзистенциального эталона 

жизнедеятельности

0,19
0,20
0,20
0,18

–0,22

Таблица 2. Продолжение
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Table 2. Relationships between indicators of personal moral sphere of university students and subjective orientation  
in life situations (N = 134)

No. Moral sphere indicators 
according to DS-2

Characteristics of personality with which there is  
a correlation

Correlation 
coefficient value r 

(with p ≤ 0.05)

1
Moral index (I)—sum of 

positive and evasive 
responses

General indicator of moral and ethical responsibility
Moral reflection 
Moral intuition 

Altruistic emotions 
Moral values 

Empathy
Anonymous pro-social behavior 
Emergency pro-social behavior 
Emotional pro-social behavior 
Altruistic pro-social behavior 

Ideal existential standard of living

0.39
0.24
0.34
0.43
0.22
0.41
0.20
0.22
0.19
0.27
0.24

2 Positive moral choice (P)

General indicator of moral and ethical responsibility
Moral reflection
Moral intuition

Altruistic emotions
Moral values

Empathy
Anonymous pro-social behavior
Emergency pro-social behavior

0.35
0.25
0.22
0.40
0.21
0.35
0.20
0.22

3 Evasive moral choice (U) Moral values
Transsituational locus of control

–0.22
–0.23

4 Negative moral choice (O) 

Moral intuition
Altruistic emotions

Empathy
Transsituational worldview

Ideal existential standard of living

–0.18
–0.22
–0.21
–0.21
–0.18

5 Intrinsic motivation  
of moral choice (VNM) 

General indicator of moral and ethical responsibility 
Moral reflection 

Altruistic emotions 
Empathy 

Emotional pro-social behavior 
Ideal social standard of living

0.29
0.31
0.43
0.39
0.19
0.20

6 External motivation for the 
proposed decision (VM) 

Existential responsibility
Altruistic pro-social behavior

0.22
0.29

7 Moral relativism (NR) Real vital standard of living
Ideal social standard of living

0.19
–0.27

8
Rationalisation—rational 

explanation of the proposed 
decision (RAC)

General indicator of moral and ethical responsibility
Existential responsibility

Altruistic emotions
Real social standard of living

0.23
0.22
0.20
0.18

9 Negative emotions (A–) General indicator of moral and ethical responsibility
Moral reflection

–0.19
–0.23

10 Alienation (T)

General indicator of moral and ethical responsibility
Existential responsibility

Compliant pro-social behavior
Emotional pro-social behavior
Altruistic pro-social behavior

Transsituational creativity
Real vital standard of living

–0.23
–0.23
–0.22
–0.20
–0.20
–0.33
0.21
0.23
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Согласно результатам корреляционного ана-
лиза, у субъект-ориентированных типов индекс 
нравственности (I) имеет положительную кор-
реляцию с морально-этической ответственно-
стью, эмпатией, способностью оказывать помощь 
людям в экстренных, анонимных ситуациях, 
сочувствуя и выражая альтруизм, при этом имея 
направленность на экзистенциальный идеал 
жизнедеятельности. Позитивный моральный 
выбор (P) у них положительно коррелирует  
с морально-этической ответственностью,  
эмпатией и способностью оказывать помощь  
в экстренных и анонимных ситуациях. Склон-
ность к уклончивому моральному выбору (U), 
т. е. нежелание раскрывать свое отношение  
к моральным нормам, отрицательно коррели-
рует с нравственными ценностями и трансси-
туационным локусом контроля. Нравственная 
интуиция, альтруистические эмоции, эмпатия, 
трансситуационное освоение мира и идеальная 
направленность к экзистенциальному эталону 
жизнедеятельности имеет отрицательную вза-
имосвязь с неприятием моральных норм у рес- 
пондентов (O). Внутренние мотивы морального 
выбора с опорой на совесть и чувство вины при 
нарушении нравственных норм (VNM) положи-
тельно коррелируют с морально-этической 
ответственностью, моральной рефлексией, 
альтруистическими эмоциями, эмпатией, ока-
занием помощи людям, отзываясь на просьбы, 
и идеальным социальным эталон жизнедеятель-
ности. Тем не менее чем выше отсылки на пра-
вила и социальные нормы, долженствования  
в ситуациях морального выбора (VM), тем выше 

морально-этическая ответственность и упор  
на альтруизм в оказании помощи.

Чем выше попустительское отношение  
к нравственным нормам (NR), т. е. склонность 
к отсутствию оценивания поведения другого 
человека в ситуации морального выбора (нрав-
ственный релятивизм), тем выше реальный 
витальный (биологический) и ниже социальный 
эталон жизнедеятельности. Чем выше рацио-
нальное объяснение морального выбора (RAC), 
тем выше общий показатель морально-этической 
ответственности, экзистенциальных аспектов 
ответственности, альтруистических эмоций  
и реальный социальный эталон жизнедеятель-
ности (уровень «самореализация»/ «самоут-
верждение»). Чем выше раздражительность  
и негативные эмоции в ситуациях морального 
выбора (A-), тем ниже общий показатель мо-
рально-этической ответственности, моральной 
рефлексии и идеальный экзистенциальный 
эталон жизнедеятельности. Чем больше встре-
чается эмоциональная отчужденность от мо-
рально-нагруженных ситуаций (T), тем ниже 
общий показатель морально-этической ответ-
ственности, экзистенциальной ответственности, 
нравственных ценностей, склонность идти  
на уступки, сопереживать и быть альтруистич-
ным в просоциальном поведении, но выше при-
способление к жизненной ситуации и витальный 
(биологический) эталон жизнедеятельности 
(уровень «обладание»). Чем выше способность 
давать формальные советы (скорее отговорки) 
в ситуациях морального выбора (F), тем выше 
показатели активных и деятельных характеристик 

11 General advice (F) Active self
Public pro-social behavior

0.18
0.18

12
Positive moral choices  

in the presence  
of conditions (E)

Physical self
Public pro-social behavior

Transsituational locus of control

0.17
0.18

–0.21

13 Isolation of feelings (M)

Physical self
General indicator of moral and ethical responsibility

Transsituational variability
Transsituational mobility

0.37
–0.17
–0.24
–0.22

14 Positive emotions (A+)

Existential self
Altruistic emotions

Empathy 
Emergency pro-social behavior

Tendency towards an existential standard of living

0.19
0.20
0.20
0.18

–0.22

Table 2. Completion
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в идентичности личности и склонность  
к оказанию помощи людям на публике.  
Чем больше советов сделать позитивный выбор, 
но при наличии условий (Е), тем выше физиче-
ское Я и склонность к оказанию бескорыстной 
помощи на публике, однако ниже трансситуа-
ционный локус контроля. Чем больше советов 
устранить чувства и изолировать их (M), тем 
ниже показатель общей морально-этической 
ответственности, тенденция изменяться, под-
вижности во взаимодействии с жизненными 
ситуациями и выше физическое Я. Чем выше 

позитивные и поддерживающие эмоции в си-
туациях морального выбора (A+), тем выше 
экзистенциальное Я, альтруистические эмоции, 
эмпатия, оказание помощи людям в экстренных 
ситуациях и тенденция экзистенциального эта-
лона жизнедеятельности (уровень «служения») 
в мировоззрении.

Взаимосвязи показателей интегральных  
и компонентных характеристик нравственной 
сферы личности у респондентов с объектным 
типом жизненных ориентаций представлены  
в таблице 3.

Табл. 3. Взаимосвязи показателей нравственной сферы личности у студентов вуза  
с объектной ориентацией в жизненных ситуациях (N = 111)

№ 
п/п

Показатели нравственной 
сферы по вопроснику ДС-2

Характеристики личности, с которыми 
имеется корреляционная связь

Значение 
коэффициента 
корреляции r 
(при p ≤ 0,05) 

1
Индекс нравственности (I) — 

сумма баллов позитивных  
и неопределенных ответов

Социальное Я
Общий показатель морально-этической 

ответственности
Моральная рефлексия

Нравственная интуиция
Альтруистические эмоции

Эмпатия
Трансситуационная изменчивость

Реальный социальный эталон 
жизнедеятельности

0,19
0,35

0,34
0,25
0,29
0,30
0,19
0,25

2
Количество позитивных 

решений ситуаций морального 
выбора (P)

Экзистенциальное Я
Общий показатель морально-этической 

ответственности
Моральная рефлексия

Альтруистические эмоции
Эмпатия

Эмоциональное просоциальное поведение
Реальный социальный эталон 

жизнедеятельности

0,20
0,32

0,43
0,34
0,21
0,27
0,24

3 Количество уклончивых 
ответов (U) 

Социальное Я
Рефлексивоное Я

Абстрактно-отвлеченное Я
Материальное Я
Виртуальное Я

Уступчивое просоциальное поведение
Анонимное просоциальное поведение
Трансситуационный локус контроля

Трансситуационное творчество

–0,19
0,20
0,24
0,21
0,20

–0,37
–0,23
0,19

–0,22

4 Количество негативных 
ответов (О) 

Половая идентичность
Виртуальное Я 

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Моральная рефлексия 
Нравственная интуиция

Эмпатия
Анонимное просоциальное поведение

–0,24
0,19

–0,25

–0,22
–0,20
–0,31
–0,20
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5 Внутренняя мотивация 
морального выбора (VNM) 

Экзистенциальное Я 
Виртуальное Я

Общий показатель морально-этической 
ответственности

Моральная рефлексия
Альтруистические эмоции 

Эмпатия
Уступчивое просоциальное поведение

Эмоциональное просоциальное поведение

0,24
0,21
0,24
0,23
0,33
0,20
0,21
0,24

6 Внешние мотивы 
предлагаемого решения (VM) 

Идентификация с животными
Виртуальное Я

Нравственная интуиция 
Трансситуационная изменчивость 

Трансситуационное творчество

–0,20
–0,20
0,35
0,22
0,26

7 Нравственный релятивизм 
(NR) Половая идентичность 0,19

8
Рационализация — 

рациональное объяснение 
предлагаемого решения (RAC)

Абстрактно-отвлеченное Я
Альтруистическое просоциальное поведение

0,20
0,20

9 Отрицательные эмоции (А–)

Материальное Я
Физическое Я

Экзистенциальное Я
Виртуальное Я

Альтруистические эмоции
Эмоциональное просоциальное поведение

Трансситуационная изменчивость
Трансситуационный локус контроля
Трансситуационное освоение мира

Трансситуационное творчество

–0,25
–0,19
–0,26
–0,22
–0,24
–0,26
0,23

–0,23
0,24
0,24

10 Отчужденность (Т)
Эмпатия

Экстренное просоциальное поведение
Альтруистическое просоциальное поведение

0,20
–0,19
–0,31

11 Общие советы (F)

Идеальный витальный эталон 
жизнедеятельности

Тенденция витального эталона 
жизнедеятельности

–0,31

–0,32

12 Позитивный моральный выбор 
при наличии условий (Е)

Рефлексивное Я
Абстрактно-отвлеченное Я

Уступчивое просоциальное поведение

0,20
0,19

–0,25

13 Положительные эмоции (А+)

Абстрактно-отвлеченное Я
Идентификация с животными

Экзистенциальное Я
Общий показатель морально-этической 

ответственности
Моральная рефлексия

Альтруистические эмоции
Нравственные ценности

Идеальный витальный эталон 
жизнедеятельности

Тенденция витального эталона 
жизнедеятельности

0,31
0,36
0,31
0,28

0,30
0,25
0,21
0,20

0,24

Таблица 3. Продолжение
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Table 3. Relationships between indicators of moral sphere of personality in university students and objective 
orientation in life situations (N = 111)

No. Moral sphere indicators 
according to DS-2

Characteristics of personality with which there  
is a correlation

Correlation 
coefficient 

value r  
(with p ≤ 0.05)

1
Moral index (I)—sum  
of positive and evasive 

responses

Social self
General indicator of moral and ethical responsibility

Moral reflection
Moral intuition

Altruistic emotions
Empathy

Transsituational variability
Real social standard of living

0.19
0.35
0.34
0.25
0.29
0.30
0.19
0.25

2 Positive moral choice (P)

Existential self
General indicator of moral and ethical responsibility

Moral reflection
Altruistic emotions

Empathy
Emotional pro-social behavior
Real social standard of living

0.20
0.32
0.43
0.34
0.21
0.27
0.24

3 Evasive moral choice (U) 

Social self
Reflexive self
Abstract self
Material self
Virtual self

Compliant pro-social behavior
Anonymous pro-social behavior
Transsituational locus of control

Transsituational creativity

–0.19
0.20
0.24
0.21
0.20

–0.37
–0.23
0.19

–0.22

4 Negative moral choice (O) 

Gender identity
Virtual self 

General indicator of moral and ethical responsibility
Moral reflection 
Moral intuition

Empathy
Anonymous pro-social behavior

–0.24
0.19

–0.25

–0.22
–0.20
–0.31
–0.20

5 Intrinsic motivation of moral 
choice (VNM) 

Existential self 
Virtual self

General indicator of moral and ethical responsibility
Moral reflection

Altruistic emotions 
Empathy

Compliant pro-social behavior
Emotional pro-social behavior

0.24
0.21
0.24
0.23
0.33
0.20
0.21
0.24

6 External motivation for the 
proposed decision (VM) 

Identification with animals
Virtual self

Moral intuition 
Transsituational variability 
Transsituational creativity

–0.20
–0.20
0.35
0.22
0.26

7 Moral relativism (NR) Gender identity 0.19
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8
Rationalisation—rational 

explanation of the proposed 
decision (RAC)

Abstract self
Altruistic pro-social behavior

0.20
0.20

9 Negative emotions (A–)

Material self
Physical self

Existential Self
Virtual self

Altruistic emotions
Emotional pro-social behavior

Transsituational variability
Transsituational locus of control

Transsituational worldview
Transsituational creativity

–0.25
–0.19
–0.26
–0.22
–0.24
–0.26
0.23

–0.23
0.24
0.24

10 Alienation (T)
Empathy

Emergency pro-social behavior
Altruistic pro-social behavior

0.20
–0.19
–0.31

11 General advice (F) Ideal vital standard of living
Tendency towards a vital standard of living

–0.31
–0.32

12 Positive moral choices in the 
presence of conditions (E)

Reflexive self
Abstract self

Compliant pro-social behavior

0.20
0.19

–0.25

13 Positive emotions (A+)

Abstract self
Identification with animals

Existential self
General indicator of moral and ethical responsibility

Moral reflection
Altruistic emotions

Moral values
Ideal vital standard of living

Tendency towards a vital standard of living 

0.31
0.36
0.31
0.28

0.30
0.25
0.21
0.20
0.24

Table 3. Completion

Обнаружены положительные взаимосвязи 
индекса нравственности (I) с категорией само-
описания «социальное Я», общим показателем 
морально-этической ответственности, мораль-
ной рефлексией, нравственной интуицией, 
альтруистическими эмоциями, эмпатией, тен-
денцией к стабильности во взаимодействии  
с жизненной ситуацией, реальным социальным 
эталоном жизнедеятельности (уровень «само- 
реализация»/«самоутверждение»). Позитивный 
моральный выбор (P) имеет положительную 
взаимосвязь с экзистенциальными характери-
стиками Я, общим показателем морально- 
этической ответственности, моральной рефлек-
сией, альтруистическими эмоциями, эмпатией, 
эмоциональным просоциальным поведением, 
реальным социальным эталоном жизнедеятель-
ности. Чем больше количество советов  

с нежеланием раскрывать свое отношение  
к моральным нормам (U), тем выше рефлексив-
ное, абстрактно-отвлеченное, материальное, 
виртуальное Я в самоописаниях, внешний субъ-
ективный контроль над жизненными ситуаци-
ями, но ниже социальное Я, уступчивое и ано-
нимное просоциальное поведение, творчество 
в жизненных ситуациях. Чем больше количество 
негативных моральных выборов (O), тем мень-
ше показатель половой идентичности, общий 
показатель морально-этической ответствен-
ности, моральная рефлексия, нравственная 
интуиция, эмпатия, просоциальное поведение 
в анонимных случаях, но больше виртуальное 
Я в самоописаниях идентичности. Чем больше 
тенденция принятия решения на основе вну-
тренних мотивов в ситуациях морального вы-
бора, т. е. избегания чувства вины путем следо-



Личностные корреляты характеристик нравственной сферы...

418 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-3-405-425

вания указаниям своей совести (VNM), тем выше 
показатели экзистенциального и виртуального 
Я, а также общий показатель морально-этической 
ответственности, моральная рефлексия, альтру-
истические эмоции, эмпатия, уступчивое  
и эмоциональное просоциальное поведение. 
Чем выше тенденция обосновывать моральный 
выбор внешними мотивами, такими как долг, 
социальные нормы, закон, последствия поступ-
ка (VM), тем выше нравственная интуиция, 
трансситуационная стабильность и адаптация, 
но ниже показатели идентификации с живот-
ными и виртуального Я в самоописаниях. 

Кроме того, чем выше у респондентов склон-
ность к отсутствию оценивания поведения дру-
гого человека в ситуации морального выбора (F), 
тем больше упоминания гендерных описаний. 
Чем больше обоснований морального выбора 
(RAC), тем чаще встречается абстрактно- 
отвлеченное Я в самоописаниях и альтруисти-
ческое просоциальное поведение. Чем больше 
упоминаний отрицательных эмоций в высказы-
ваниях (A-), тем ниже показатели материальных, 
физических, экзистенциальных, виртуальных 
характеристик Я, альтруистических эмоций  
в действии и поведении, внешнего субъектив-
ного контроля над жизненными ситуациями,  

но выше трансситуационная стабильность, 
освоение внешнего мира и адаптация к нему. 
Чем больше проявляется эмоциональная от-
чужденность и нежелание влиять на поступки 
героя ситуации (T), тем меньше способность 
оказывать бескорыстную помощь в экстренных 
ситуациях и проявлений альтруизма в нем. 
Общие формальные советы в ситуациях мораль-
ного выбора (F) отрицательно коррелируют  
с витальным идеалом жизнедеятельности. Чем 
более выражен позитивный моральный выбор 
при наличии условий (Е), тем выше рефлексив-
ное и абстрактно-отвлеченное Я, а также мень-
ше склонности пойти на уступки в ситуациях 
оказания помощи. Чем больше позитивных  
и поддерживающих проявлений в ситуациях 
морального выбора (A+), тем выше проявляет-
ся абстрактно-отвлеченное, экзистенциальное Я 
в самоописаниях, идентификация с животными, 
показатели морально-этической ответствен-
ности, рефлексии, альтруистические эмоции, 
нравственные ценности и тенденция к виталь-
ному (биологическому) идеалу жизнедеятель-
ности.

Перейдем к характеристикам респондентов 
со смешанной ориентацией в жизненных ситу-
ациях (табл. 4).

Табл. 4. Взаимосвязи показателей нравственной сферы личности у студентов вуза  
со смешанной ориентацией в жизненных ситуациях (N = 99)

№ 
п/п

Показатели нравственной сферы 
по вопроснику ДС-2

Характеристики личности, с которыми 
имеется корреляционная связь

Значение 
коэффициента 
корреляции r 
(при p ≤ 0,05) 

1
Индекс нравственности (I) — сумма 

баллов позитивных  
и неопределенных ответов

Абстрактно-отвлеченное Я
Общий показатель морально-этической 

ответственности
Нравственная интуиция

Альтруистические эмоции
Эмпатия

Уступчивое просоциальное поведение
Анонимное просоциальное поведение
Экстренное просоциальное поведение

Эмоциональное просоциальное поведение
Альтруистическое просоциальное 

поведение
Трансситуационное освоение мира

0,20
0,23

0,23
0,26
0,39
0,35
0,29
0,21
0,27
0,34

–0,20

2 Количество позитивных решений 
ситуаций морального выбора (P)

Физическое Я
Нравственная интуиция

Уступчивое просоциальное поведение
Анонимное просоциальное поведение

Альтруистическое просоциальное 
поведение

0,23
0,20
0,36
0,29
0,27

3 Количество уклончивых ответов (U) 

Социальное Я
Идентификация с животными

Экзистенциальное Я
Эмпатия

0,24
0,20
0,36
0,29
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4 Количество негативных ответов (О) 

Идентификация с животными
Моральная рефлексия

Эмпатия
Анонимное просоциальное поведение

Альтруистическое просоциальное 
поведение

–0,21
0,22

–0,30
–0,22
–0,23

5 Внутренняя мотивация морального 
выбора (VNM) 

Нравственная интуиция
Эмпатия 

Уступчивое просоциальное поведение
Анонимное просоциальное поведение

Эмоциональное просоциальное поведение
Альтруистическое просоциальное 

поведение
Трансситуационное освоение мира

Тенденция социального эталона 
жизнедеятельности

0,23
0,23
0,25
0,30
0,27
0,22

–0,22
–0,20

6 Внешние мотивы предлагаемого 
решения (VM) 

Виртуальное Я
Эмпатия

Анонимное просоциальное поведение

0,23
0,24
0,27

7 Нравственный релятивизм (NR) 

Социальное Я
Материальное Я

Экзистенциальное Я
Эмоциональное просоциальное поведение

–0,20
0,26
0,34
0,26

8
Рационализация — рациональное 

объяснение предлагаемого решения 
(RAC)

Идеальный витальный эталон 
жизнедеятельности

Тенденция витальный эталон 
жизнедеятельности

0,26

0,23

9 Отрицательные эмоции (А–)
Нравственная интуиция

Реальный социальный эталон 
жизнедеятельности

0,22
0,20

10 Отчужденность (Т)

Социальное Я
Уступчивое просоциальное поведение

Альтруистическое просоциальное 
поведение

Тенденция экзистенциального эталона 
жизнедеятельности

–0,23
–0,20
–0,22
–0,26

11 Общие советы (F)

Физическое Я
Половая идентичность

Экзистенциальное Я
Анонимное просоциальное поведение
Реальный экзистенциальный эталон 

жизнедеятельности

0,28
0,28
0,30

–0,22
–0,21

12 Позитивный моральный выбор при 
наличии условий (Е)

Абстрактно-отвлеченное Я
Физическое Я

Тенденция экзистенциального эталона 
жизнедеятельности

0,41
0,25
0,26

13 Изоляция чувств (М)
Этническое Я

Моральная рефлексия
Трансситуационная изменчивость

–0,22
0,21
0,21

14 Положительные эмоции (А+)

Социальное Я
Абстрактно-отвлеченное Я

Деятельное Я
Альтруистические эмоции

Уступчивое просоциальное поведение
Эмоциональное просоциальное поведение

Идеальный социальный эталон 
жизнедеятельности

0,25
0,30
0,27
0,25
0,23
0,21

–0,23

Таблица 4. Продолжение
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Table 4. Correlations of personality moral indicators in university students with a mixed orientation  
in life situations (N = 99)

No. Moral sphere indicators 
according to DS-2

Characteristics of personality with which there  
is a correlation

Correlation 
coefficient 

value r  
(with p ≤ 0.05)

1
Moral index (I)—sum  
of positive and evasive 

responses

Abstract self
General indicator of moral and ethical responsibility

Moral intuition
Altruistic emotions

Empathy
Compliant pro-social behavior

Anonymous pro-social behavior
Emergency pro-social behavior
Emotional pro-social behavior
Altruistic pro-social behavior
Transsituational worldview

0.20
0.23
0.23
0.26
0.39
0.35
0.29
0.21
0.27
0.34

–0.20

2 Positive moral choice (P)

Physical self
Moral intuition

Compliant pro-social behavior
Anonymous pro-social behavior

Altruistic pro-social behavior

0.23
0.20
0.36
0.29
0.27

3 Evasive moral choice (U) 

Social self
Identification with animals

Existential self
Empathy

0.24
0.20
0.36
0.29

4 Negative moral choice (O) 

Identification with animals
Moral reflection

Empathy
Anonymous pro-social behavior

Altruistic pro-social behavior

–0.21
0.22

–0.30
–0.22
–0.23

5 Intrinsic motivation  
of moral choice (VNM) 

Moral intuition
Empathy 

Compliant pro-social behavior
Anonymous pro-social behavior
Emotional pro-social behavior
Altruistic pro-social behavior
Transsituational worldview

Tendency towards a social standard of living

0.23
0.23
0.25
0.30
0.27
0.22

–0.22
–0.20

6 External motivation  
for the proposed decision (VM) 

Virtual self
Empathy

Anonymous pro-social behavior

0.23
0.24
0.27

7 Moral relativism (NR) 

Social self
Material self

Existential self
Emotional pro-social behavior

–0.20
0.26
0.34
0.26

8
Rationalisation—rational 

explanation of the proposed 
decision (RAC)

Ideal vital standard of living
Tendency towards a vital standard of living

0.26
0.23

9 Negative emotions (A–) Moral intuition
Real social standard of living

0.22
0.20
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10 Alienation (T)

Social self
Compliant pro-social behavior
Altruistic pro-social behavior

Tendency towards an existential standard of living

–0.23
–0.20
–0.22
–0.26

11 General advice (F)

Physical self
Gender identity
Existential self

Anonymous pro-social behavior
Real existential standard of living

0.28
0.28
0.30

–0.22
–0.21

12 Positive moral choices in the 
presence of conditions (E)

Abstract self
Physical self

Tendency towards an existential standard of living

0.41
0.25
0.26

13 Isolation of feelings (M)
Ethnic self

Moral reflection
Transsituational variability

–0.22
0.21
0.21

14 Positive emotions (A+)

Social self
Abstract self
Active self

Altruistic emotions
Compliant pro-social behavior
Emotional pro-social behavior
Ideal social standard of living

0.25
0.30
0.27
0.25
0.23
0.21

–0.23

Table 4. Completion

У респондентов со смешанными типами 
ориентаций в жизненных ситуациях индекс 
нравственности (I) положительно коррелирует 
с абстрактно-отвлеченным Я в самоописаниях, 
общим показателем морально-этической ответ-
ственности, нравственной интуицией, альтру- 
истическими эмоциями, эмпатией, уступчивым, 
анонимным, экстренным, альтруистическим 
просоциальным поведением и отрицательно —  
с трансситуационным освоением мира. Пози-
тивные решения морального выбора (P) поло-
жительно взаимосвязаны с физическим Я, нрав-
ственной интуицией, уступчивым, анонимным 
и альтруистическим просоциальным поведени-
ем. Нежелание раскрывать свое отношение  
к моральным нормам (U) положительно корре-
лирует с социальным и экзистенциальным Я, 
идентификацией с животными в самоописани-
ях и эмпатией. Жесткая позиция неприятия 
моральных норм (O) положительно коррелиру-
ет с моральной рефлексией и отрицательно —  
с идентификацией с животными, эмпатией, 
анонимным и альтруистическим просоциальным 
поведением. Тенденция принятия решения  
на основе внутренних мотивов в ситуациях 
морального выбора, т. е. избегания чувства вины 
путем следования указаниям своей совести 

(VNM), положительно коррелирует с нравствен-
ной интуицией, эмпатией, уступчивым, аноним-
ным, эмоциональным, альтруистическим про-
социальным поведением и отрицательно —  
с трансситуационным освоением как внешнего, 
так и внутреннего мира и тенденцией социаль-
ного эталона жизнедеятельности. Чем больше 
ссылок на внешний мотив морального выбора 
(VM), тем чаще проявляется виртуальное Я  
в самоописаниях, эмпатия и способность ока-
зывать помощь, когда никто не видит. 

Чем больше нравственный релятивизм (NR), 
тем выше материальное и экзистенциальное Я 
в самоописаниях, склонность к сопереживанию 
в поведении и оказании помощи, но ниже по-
казатели социальной идентичности личности. 
Обоснование морального выбора (RAC) поло-
жительно коррелирует с тенденцией и идеальным 
витальным (биологическим) эталоном жизне-
деятельности (уровень «обладание»). Частое 
упоминание отрицательных эмоций в высказы-
ваниях (А-) положительно взаимосвязано  
с нравственной интуицией и реальным соци-
альным эталоном жизнедеятельности (уровень 
«самореализация/самоутверждения»). Эмоцио- 
нальная отчужденность (Т) в ситуациях мораль-
ного выбора отрицательно коррелирует  



Личностные корреляты характеристик нравственной сферы...

422 https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-3-405-425

с социальным Я, уступчивым и альтруистическим 
просоциальным поведением и тенденцией эк-
зистенциального идеала жизнедеятельности. 
Склонность давать формальные советы (F) по-
ложительно коррелирует с физическими харак-
теристиками Я, показателем половой идентич-
ности, экзистенциальными характеристиками 
в самоописаниях и отрицательно — с просо-
циальным поведением в анонимных случаях, 
реальным экзистенциальным эталоном жизне-
деятельности (уровень «служение»). Позитивный 
моральный выбор, но при условии, если есть 
возможность (Е), положительно коррелирует  
с абстрактно-отвлеченными и физическими 
характеристиками Я, тенденцией экзистенци-
ального эталона жизнедеятельности. Советы 
устранить чувства и изолировать их (М) поло-
жительно коррелируют с моральной рефлекси-
ей, трансситуационной изменчивостью и от-
рицательно — с этническими характеристиками 
Я. Чем больше позитивных и поддерживающих 
высказываний при моральном выборе (А+), тем 
более выражены социальное, абстрактно- 
отвлеченное и деятельное Я в самоописаниях, 
альтруистические эмоции, уступчивое и эмоцио- 
нальное просоциальное поведение, однако ниже 
показатели идеального социального эталона 
жизнедеятельности.

Выводы
Таким образом, в структуре личностных 

коррелятов показателей, характеризующих 
нравственную сферу личности респондентов  
с субъектно-ориентированным типом, мы можем 
наблюдать нравственно-позитивные личностные 
качества, которые связаны с ответственностью, 
моральной рефлексией, стремлением к смыс-
ловой наполненности жизни (экзистенциальная 
направленность идеала), эмпатией, альтруисти-
ческой направленностью оказания помощи 
людям и внутренней мотивацией в ситуациях 
морального выбора. Это можно объяснить на-
личием у них интериоризованной субъектности, 
т. е. способностью осмысливать жизненные 
ситуации через внутреннюю картину мира, 
переживать их и творчески изменять свой жиз-
ненный путь с целью достижения моральной 
зрелости. Она предполагает, что человек спо-
собен рассматривать и анализировать события 
и действия, происходящие в его жизни, в кон-
тексте своих внутренних представлений и норм, 
что позволяет ему осознавать последствия 
своих поступков и принимать ответственность 
за них. Внешние мотивы в ситуациях мораль-
ного выбора у них обусловлены в большей 

степени несением экзистенциальной ответствен-
ности и альтруистическим поведением. Пре-
небрежение моральными нормами обусловлено 
преобладанием витального (биологического)  
и в меньшей степени социального направления 
идеала жизнедеятельности, и чем выше уровень 
негативного морального выбора, тем меньше 
проявление нравственной интуиции, альтруи-
стических эмоций и стремления освоения вну-
треннего мира в жизненных ситуациях. 

Личностные характеристики нравственной 
сферы у респондентов объект-ориентированных 
типов включают социальные и экзистенциаль-
ные характеристики самоописаний в большей 
степени. Они также связаны с реальным соци-
альным эталоном жизнедеятельности, который 
направлен на самореализацию и самоутверж-
дение, а также на поддержание стабильности  
в жизненных ситуациях. Внешние мотивы мо-
рального выбора коррелируют с нравственной 
интуицией, адаптацией и стабильностью  
в жизненных ситуациях, а пренебрежение мо-
ральными нормами — с гендерными ролями. 
Негативный моральный выбор связан с вирту-
альным образом Я, т. е. с образом, который  
не соответствует реальной идентичности чело-
века, и противоположен морально-этической 
ответственности личности и эмпатии. Все это 
указывает на наличие экстериоризованной 
субъектности, которая предпочитает ориенти-
роваться на внешний мир и выбирать стратегии 
поведения, основываясь на внешних обстоя-
тельствах и воздействиях.

Личностные корреляты нравственной сферы 
у респондентов со смешанными типами жиз-
ненных ориентаций представлены различными 
характеристиками. Эти характеристики вклю-
чают поведенческие способы регуляции, неустой-
чивую направленность на нравственные и мо-
ральные нормы, конструктивность моральных 
решений и абстрактно-отвлеченные черты 
идентичности личности. Внутренняя мотивация 
в ситуациях морального выбора связана с нрав-
ственной интуицией, эмпатией, отзывчивостью 
и оказанием анонимной и бескорыстной по-
мощи людям. Внешние мотивы у представителей 
этой группы связаны с виртуальным образом Я 
и способностью к оказанию помощи в аноним-
ных случаях. Попустительское отношение  
к моральным нормам связано с материальными, 
экзистенциальными, эмоциональными харак-
теристиками личности, выраженными в само-
описаниях, и, напротив, с социальными харак-
теристиками идентичности. Все это указывает 
на отсутствие ясной направленности на освое-
ние внутреннего или внешнего мира.

https://www.doi.org/10.33910/2686-9527-2023-5-3-405-425
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Результаты проведенного теоретического  
и эмпирического исследования показали, что 
личностные характеристики студентов вузов, 
связанные со способами осуществления мораль-
ного выбора, можно представить как сложный 
конструкт, отвечающий за нравственное функ-
ционирование во взаимосвязи с субъектной 
направленностью личности. Интегрированное 
взаимодействие когнитивного, эмоционально-
го и поведенческого компонентов обеспечива-
ет моральный образ Я, сопряженный с ответ-
ственностью за свое поведение в ситуациях 
морального выбора, где единство нравственно-
го сознания и поведения проявляется в целост-
ном нравственном функционировании личности. 
Получены новые данные о различиях существен-
ных характеристик нравственной сферы у мо-
лодых людей в зависимости от жизненных 
ориентаций личности (субъектной, объектной, 
смешанной).

Полученные результаты могут внести вклад 
в изучение феноменологии нравственной сферы 
личности, а также могут быть использованы  
в программах воспитания молодежи для опре-
деления целевых ориентиров развития нрав-

ственного потенциала личности с учетом их 
субъектной направленности.
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