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Аннотация.  Представлены результаты первого отечественного социально-психологического эмпирическо-
го пилотного исследования феномена духовности на основе теоретических идей С. Л. Франка. В теорети-
ческой части статьи представлены четырехаспектная модель духовности (нравственный, познавательный, 
эстетический, религиозный аспекты) и шестифакторная модель нравственного аспекта (в части нравствен-
но совершенного отношения к другому человеку), построенная на основе моделеобразующего параметра 
«нравственно совершенное отношение». Обсуждены критерии социально-психологической нормы и пато-
логии. В эмпирической части с помощью разработанной анкеты изучаются представления о нравственно 
совершенном отношении к другому человеку. Апробация анкеты проведена на малой выборке студентов 
в целях проверки ее возможностей для изучения нравственного аспекта духовности и оценки социаль-
но-психологической нормы и патологии. Сделаны выводы о приемлемости разработанной концептуаль-
но-логической схемы исследования и примененной анкеты, а также целесообразности продолжения дан-
ного исследования в части трех других аспектов духовности. Содержательные результаты исследования 
носят вспомогательный характер в связи со статистически незначимой выборкой (35 человек). Вместе с тем 
примененный способ оценки социально-психологической нормы и патологии на пробной выборке показал 
несоответствие результатов норме в части нравственного аспекта духовности группы.
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Abstract. The article presents the results of the fi rst domestic socio-psychological empirical pilot study of the phe-
nomenon of spirituality based on the theoretical ideas of S. L. Frank. The theoretical part of the article presents 
a four-aspect model of spirituality (moral, cognitive, aesthetic, religious aspects) and a six-factor model of the moral 
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aspect (in terms of a morally perfect attitude towards another person), built on the basis of the model-forming pa-
rameter «morally perfect attitude». The criteria for socio-psychological norm and pathology are discussed. In the 
empirical part, with the help of a developed questionnaire, ideas about a morally perfect attitude towards another 
person are studied. The questionnaire was tested on a small sample of students in order to test its capabilities for 
studying the moral aspect of spirituality and assessing socio-psychological norms and pathologies. Conclusions are 
drawn about the acceptability of the developed conceptual and logical research scheme and the questionnaire used, 
as well as the advisability of continuing this research in terms of three other aspects of spirituality. The substantive 
results of the study are of an auxiliary nature due to the statistically insignifi cant sample (35 people). At the same 
time, the applied method of assessing the socio-psychological norm and pathology on the test sample showed a dis-
crepancy between the results and the norm in terms of the moral aspect of the spirituality of the group.
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Введение
Лиминальность — одна из наиболее очевидных 

характеристик сегодняшнего состояния мира, ор-
ганизаций и отдельных людей. Человечество на-
ходится в режиме «перехода» из одной культур-
ной реальности в другую, пока слабо прогнозиру-
емую. Состояние культуры предыдущего периода 
описывалось терминами «деградация» (А. Швей-
цер) [22] и «патологизация» (П. Козловски) [14], 
активно обсуждался вопрос размывания границ 
между нормой и патологией, в том числе в соци-
ально-психологической плоскости [3].
Сегодня, в лиминальном мире, с одной стороны, 

зримо рушатся устоявшиеся представления о нор-
ме и патологии в социальном взаимодействии, 
а вместе с ними и устоявшиеся порядки. С дру-
гой стороны, в «разломах» недавних представле-
ний и убеждений проявляются другие «точки опо-
ры», подлинность и истинность которых не позво-
ляет разрушительным процессам доминировать 
и уничтожить не просто нормы и устои, но и само 
общество и человека. Воспользовавшись метафо-
рой А. де Сент-Экзюпери, можно сказать, что сре-
ди крошащихся камней старых порядков видны 
и новые «камни» новой «цитадели». И это камни 
«цитадели Духа», составляющие те самые ступе-
ни, что ведут нас вверх, к Богу, к высшим смыслам.
Сейчас, когда всё проходит проверку на проч-

ность, испытание на жизнеспособность, фальши-
вые герои и фальшивые ценности уходят. Остают-
ся подлинные ценности и настоящие герои. При 
встрече с экзистенциальным выбором (жизнь—
смерть, подчиненность—свобода, унижение—до-
стоинство, память—забвение и др.) вторичными 
оказываются забота о личном успехе и личном 
богатстве. В цене — взаимопомощь, выполнение 
своего долга.

Лиминальные процессы сегодня можно пере-
живать и наблюдать на трех уровнях: цивилиза-
ционном (столкновение западной цивилизации 
с Россией), организационном (процесс поиска но-
вых моделей организации деятельности, управле-
ния, работы с персоналом и потребителями и др.), 
личностном (процесс переоценки ценностей и са-
моопределение в конфликтной реальности).
Поскольку в период разлома, кризиса и повы-

шенной опасности для жизни материальные цен-
ности отходят на второй план по сравнению с не-
материальными, духовными, а жизнь, здоровье, 
безопасность, вера, надежда, любовь, взаимная 
помощь важнее атрибутов материальной и соци-
альной успешности общества потребления, по-
стольку для психологической науки первооче-
редное значение приобретает задача операциона-
лизации понятия «духовность» с целью форми-
рования новой системы координат для оценки/
определения нормальности или степени патоло-
гизации социально-психологического состояния 
общества, организаций, личности.
Целью статьи является представление первич-

ных результатов разработки подхода к социаль-
но-психологическому изучению духовности как 
критерия социально-психологической нормы 
и патологии для периода лиминальности (лич-
ностной, организационной, цивилизационной) 
на уровне личности и группы.
Для достижения поставленной цели необходи-

мо решить следующие задачи:
1. Проанализировать психологические концеп-

ции духовности.
2. Описать теоретическую модель духовности 

С. Л. Франка.
3. Обсудить взаимосвязи феноменов духов-

ность, ордер и дизордер культуры.
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4. Построить параметрическую модель нрав-
ственного идеала отношения к другому человеку.

5. Разработать концепцию и дизайн эмпириче-
ского исследования духовности как критерия со-
циально-психологической нормы личности и ор-
ганизации.

6. Провести предварительное исследование 
на малой выборке, распределенной по возрастным 
категориями; проанализировать его результаты.

7. Сделать выводы и определить следующие 
шаги в реализации плана исследования.
Проблема духовности в психологии. Для до-

стижения поставленной цели прежде всего обра-
тимся к исследователям, занимавшимся пробле-
мой духовности в психологии. В ряду зарубеж-
ных психологов, внесших существенный вклад 
в постановку задачи изучения духовности, сле-
дует отметить В. Вунда (влияние фактора духа 
на психологию и историческое развитие народов)
[8], В. Дильтея (предложение выделить в научном 
знании «науки о духе») [12], К.-Г. Юнга (дух — 
нематериальный аспект человека, представля-
ющий собой интуитивную силу) [24], М. Фуко 
(дух как поиск истины или состояние ее пости-
жения) [21]. О духовности и духе писали гумани-
стические психологи А. Маслоу [15], С. Гроф [10], 
В. Франкл [20]. В России проблему духовности 
исследовали Г. Г. Шпет [23] и С. Л. Франк [18].
В современной России тему духовности 

в рамках христианской психологии поднима-
ли Б. С. Братусь [7], В. И. Слободчиков [16], 
И. М. Ильичева [13], Л. Н. Аксеновская [1–6] и др.
У значительной части названных авторов по-

стулируется связь духовности и нравственности. 
Духовность определяется как более высокий уро-
вень душевной жизни человека. В этой связи боль-
шой интерес представляют исследования россий-
ского философа и психолога С. Л. Франка (1877–
1950), значимые и для выработки подхода к эмпи-
рическому изучению феномена духовности.
Теоретическая модель духовности С. Л. Фран-

ка. Франк полагал, что дух проявляется че-
рез душу как «самоосуществляющаяся творче-
ски-формирующая сила абсолютной идеи» [18, 
с. 297]. К силам «духовного порядка» он причис-
лял нравственную, религиозную, познавательную 
и эстетическую «жизни». По мнению Франка, дух 
доступен для эмпирического исследования, по-
скольку выражает себя через нравственное созна-
ние общества и личности. Общественная жизнь 
организуется вокруг общественного идеала. Чело-

век Духовный у Франка имеет четыре характер-
ные особенности — самопреоделение, духовность, 
внутреннюю связь с Богом, нравственный харак-
тер общественного бытия.
Таким образом, мы можем взять за основу тезис 

Франка о том, что дух репрезентирует себя через 
нравственное сознание общества и человека. Си-
стемообразующим элементом нравственного со-
знания общества и человека является нравствен-
ный идеал как образ максимально возможного со-
вершенства проявлений человека во взаимоотно-
шениях с другими людьми.
В структуре нравственного идеала «духовно-

го человека» отображаются и сопрягаются такие 
«духовные порядки» и характерные аспекты ду-
ховного человека, как: 1) собственно нравствен-
ный аспект («нравственный характер обществен-
ного бытия»), 2) религиозный аспект («внутрен-
няя связь с Богом»), 3) познавательный аспект 
(стремление к постижению истины) и 4) эстети-
ческий аспект (стремление к гармонии и красоте 
во всем).
При этом способность к «самопреодолению» 

как разумно-волевому усилию для реализации 
вышеуказанных интенций является общей спо-
собностью и общей характеристикой «духовного 
человека». В модели «духовного человека» Фран-
ка отчетливо сформулирована именно социаль-
но-психологическая «особенность» духовности 
в виде «нравственного характера общественно-
го бытия». Духовность репрезентируется в нрав-
ственности, а нравственность — в отношениях 
с окружающими людьми. Таким образом, можно 
обнаружить связь духовной феноменологии с со-
циально-психологической, а следовательно, допу-
стить возможность применения фактора духовно-
сти в качестве критерия социально-психологиче-
ской нормы.
Отсюда напрашивается вывод: фактор духовно-

сти как критерий оценки социально-психологиче-
ской нормы приемлем для описанного Франком 
определенного типа личности — «духовного че-
ловека». Духовный человек с социально-психоло-
гической точки зрения «нормален». Наличие ком-
понентов духовности в структуре этико-смысло-
вой личности/группы будет свидетельствовать 
о соответствии этой личности/группы социаль-
но-психологической «норме». Бездуховный чело-
век с социально-психологической точки зрения 
«патологичен». Отсутствие компонентов духов-
ности в структуре этико-смысловой личности/
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группы будет свидетельствовать о соответствии 
этой личности/группы социально-психологиче-
ской «патологии».
Духовность, ордер и дизордер культуры. По-

нятие социально-психологической нормы и па-
тологии. Тема духовности находит свое развитие 
в рамках ордерного подхода к социально-психоло-
гическому изучению феномена культуры (в част-
ности, организационной культуры). Корпус фило-
софско-психологических идей С. Л. Франка вхо-
дит в теоретико-методологический базис ордер-
ного подхода [4]. Культура понимается как этико-
детерминированный порядок, конституируемый 
и регулируемый подсистемой этических смыслов 
участников социального взаимодействия (ордер). 
При этом этический компонент связывается с ду-
ховной феноменологией культуры. Обоснование 
связи культуры — духовности — нравственности 
опирается на этикодетерминированные модели 
культуры А. Швейцера, экономики П. Козловски, 
человека и познания в русской «нравственной» 
философии. Состояние культуры, характеризую-
щееся расстройством этико-смысловой подсисте-
мы личности или группы, определяется термином 
«дизордер». Расстройство этико-смысловой под-
системы (дизордер) выражается в размывании 
границ этически «хорошего/правильного/добра» 
и этически «плохого/неправильного/зла). Грани-
ца проходит по универсальным этическим ценно-
стям «уважение к жизни» (Швейцер), «уважение 
к чувству собственного достоинства человека» 
(Козловски). Также изучается возможность вклю-
чить в ряд «граничных» этических ценностей 
сформулированные в рамках ордерного подхода 
первые члены базовых этико-смысловых диад (со-
трудничество, улучшение и ответственность).
Исторически сложившаяся традиция изуче-

ния феномена духовности включает два проти-
воположных взгляда на природу духа и духовно-
сти — идеалистическую и материалистическую. 
Мы опираемся на методологический принцип 
отказа от конфликта бинарных оппозиций и ис-
ходим из того, что обе крайности целесообраз-
ны и связаны единым процессом. Поэтому, по-
нимая дух как творящий разум, в принимаемой 
нами за основу модели духовности выделяются 
два уровня — верхний (надличностный/надгруп-
повой) и нижний (личностный/групповой). Пер-
вый представлен такими уровневыми феномена-
ми, как Дух (творческая энергия) — Дух (разум-
ная энергия) — Разум. Второй уровень, позволяю-

щий войти в исследовательское поле социальной 
психологии, представлен следующей феноменоло-
гической цепочкой: этические смыслы — смыслы 
и ценности — нравственный идеал — отношения 
и взаимодействие. Духовная феноменология вто-
рого уровня может быть эмпирически изучена 
средствами социальной психологии.
Что касается нравственного (общественного) 

идеала, фиксирующего представления о макси-
мально возможном совершенстве, например в от-
ношениях между людьми, кратко отметим, что 
существует длительная философская традиция 
анализа нравственного идеала (Пифагор, Сократ 
и др.) [11]. В практическом плане нравственный 
идеал выполняет две «служебные» функции — за-
дает своего рода «уровень притязаний» в отноше-
нии требовательности к себе и другим и, во-вто-
рых, влияет на принятие решения человеком или 
группой людей по выбору способа реагирования 
или действий по отношению в другому/другим. 
Очевидно, что идеал совершенства может значи-
тельно различаться для людей, имеющих высокий 
уровень нравственного и в целом духовного раз-
вития, и для людей с низким уровнем нравствен-
ного и, соответственно, духовного развития. Поэ-
тому, считая «общественный идеал» ценным ин-
дикатором состояния духовного статуса, духов-
ной сферы личности и группы, необходимо про-
водить эмпирические исследования актуального 
для различных групп общества нравственного 
идеала.
Параметрическая модель нравственного 

идеала отношения к другому человеку. Для це-
лей нашего исследования, предполагающего ана-
лиз существующих актуальных представлений 
о нравственном идеале, на первом этапе необхо-
димо построить параметрическую модель нрав-
ственного идеала отношения человека к другому 
человеку. Из предложенного С. Л. Франком че-
тырехаспектного описания феномена духовности 
(нравственный, познавательный, эстетический, 
религиозный) мы выделим сначала только один — 
нравственный аспект. Именно он позволяет пере-
йти к эмпирическому изучению нравственного 
идеала как первой фазе в изучении феномена ду-
ховности.
Рассмотрим социально-психологическое содер-

жание нравственности, начав с ее определения. 
Как следует из определений «Словаря по этике» 
(1983), понятия «этика», «мораль» и «нравствен-
ность» имеют общее смысловое поле и могут 
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в определенных целях употребляться как сино-
нимы. Смысловой доминантой является понятие 
нравственности [17]:
Нравственность (этика, мораль) — это вырабо-

танное сообществом уважительное отношение 
человека к другим людям/человеку и различным 
аспектам социальной и природной реальности, 
характеризующееся стремлением к справедливо-
сти, солидарности, сотрудничеству, сбережению 
и улучшению. Нравственность находит свое вы-
ражение в психологической феноменологии — 
нравственных чувствах (совесть), нравственных 
установках, нравственных убеждениях и верова-
ниях, нравственном сознании и нравственном по-
ведении.
С точки зрения социальной психологии отно-

шения, как избирательные психологические связи, 
лежат в основе социального взаимодействия, ко-
торое, в свою очередь, может протекать по типу 
кооперации, конкуренции либо иметь характер 
избегания.
Таким образом, социально-психологическое 

содержание нравственности как аспекта духов-
ности в первом приближении определяется через 
категорию отношения. Именно это позволяет нам 
утверждать наличие социально-психологического 
содержания в феномене духовности и рассматри-
вать возможность применения фактора духовно-
сти в качестве социально-психологического кри-
терия оценки нормы и патологии в социальном 
взаимодействии.
Концепция эмпирического исследования ду-

ховности как критерия социально-психологи-
ческой нормы личности (и организации). В ос-
нове концепции первичного эмпирического ис-
следования феномена духовности как возможно-
го критерия социально-психологической нормы 
личности лежит идея С. Л. Франка о том, что ду-
ховное репрезентирует себя через нравственное. 
Следовательно, духовное доступно эмпирическо-
му изучению посредством применения методик 
изучения «добра и зла», то есть нравственной фе-
номенологии. Особенность данного подхода к ис-
следованиям духовности можно назвать индук-
тивной, поскольку через частное (нравственность/
Добро) мы пытаемся познать общее (духовность). 
В науке индуктивная логика распространена. 
И дальнейшими шагами в применении этой логи-
ки должны стать изучение познавательного аспек-
та духовности (Истины), эстетического (Красоты) 
и религиозного аспекта духовности (Бог). Вместе 

с тем остается задача организации и встречного 
процесса — дедуктивного: от результатов иссле-
дований «частных» аспектов перейти к исследо-
ваниям общего. То есть найти способ обратиться 
к феномену духа и духовности, например, в логи-
ке Гегеля [9], но эмпирически.
Поэтому в рамках данного предварительного 

исследования мы организуем исследовательскую 
работу, стартовав с идеи С. Л. Франка о возмож-
ности изучения духовного через нравственное, 
затем на базе четырехаспектной модели духов-
ности С. Л. Франка (нравственный, познаватель-
ный, религиозный, эстетический) сфокусируем-
ся на нравственном аспекте как первом объекте 
эмпирического исследования, имеющем соци-
ально-психологическую природу. Далее выделим 
в рамках нравственности аспект отношений и бо-
лее узко — отношение человека к другому челове-
ку и разработаем параметрическую модель нрав-
ственно совершенного отношения к другому че-
ловеку (нравственный идеал). На основе модели 
нравственно совершенного отношения к другому 
человеку разработаем анкету для изучения пред-
ставлений о нравственно совершенном отноше-
нии к другому человеку.
Далее проведем предварительную ad hoc апро-

бацию разработанной методики на малой выборке 
для оценки возможностей и ограничений подхода, 
проанализируем полученные результаты и сдела-
ем выводы об ограничениях и возможностях мето-
дики, а также о целесообразности ее дальнейшей 
разработки.
Анкета должна оценить наличие у респонден-

тов состояния духовности как социально-психо-
логической нормы либо ее отсутствия по крите-
риям оценки нравственных представлений (пред-
ставлений о нравственно совершенном отноше-
нии к другому человеку) по критериям полноты 
нравственных качеств в представлениях об идеа-
ле и уровня развития духовности.
Для оценки состояния духовности (развитости) 

необходимо использовать типологическую шкалу 
уровней развития (высокий—средний—низкий) 
в целях обработки полученных в ходе анкетиро-
вания результатов и последующей разработки си-
стемы диагностики соответствия социально-пси-
хологической норме, а также разработки методов 
развития духовного компонента посредством вме-
шательства в этико-смысловую систему культуры 
личности и группы.
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Материалы и методы эмпирического иссле-
дования
Целью эмпирической части исследования яв-

ляется получение предварительных данных, по-
зволяющих обосновать возможность применения 
фактора духовности в качестве критерия соци-
ально-психологической нормы и патологии для 
периода лиминальности (личностной, организа-
ционной, цивилизационной) на уровне личности 
и группы.
Гипотеза исследования: критерием социаль-

но-психологической нормы может выступить ду-
ховность высокого и среднего уровня развития 
(в виде своего нравственного аспекта), свидетель-
ствующая о наличии социально-психологической 
нормы личности и группы.
Дополнительная гипотеза: низкий уровень вы-

раженности и развития духовности может являть-
ся симптомом расстройства этико-смысловой си-
стемы личности, группы, организации (в том чис-
ле человечества как квазиорганизации) (дизордер) 
и свидетельствовать о социально-психологиче-
ской патологии личности и группы.
Для достижения поставленной цели необходи-

мо решить следующие задачи:
1) разработать первую версию анкеты для изу-

чения представлений о нравственно совершенном 
отношении к другим людям («нравственный иде-
ал» отношения к другому человеку);

2) апробировать разработанную анкету;
3) получить предварительные данные о струк-

туре представлений о нравственно совершенном 
отношении к другому человеку (вопрос № 1) и 
содержательных характеристиках этого отноше-
ния на примере «влиятельных моделей» (вопрос 
№ 3), а также убеждений о возможности суще-
ствования нравственно совершенных людей (во-
прос № 2) на материале анкетирования группы 
студентов-психологов младшего, среднего и стар-
шего возраста.
Методология исследования: духовная психо-

логия С. Л. Франка, ордерный подход к социаль-
но-психологическому изучению культуры.
Тип исследования: предварительное /пилотное.
Описание методики: в проведенном пробном 

эмпирическом исследовании нравственного иде-
ала был использован метод анкетирования (комп-
лекс открытых и закрытых вопросов).
В структуре анкеты содержатся четыре части: 

1) социологическая информация (возраст и отно-
шение к религии); цель вопросов — поиск возмож-

ной связи между религиозностью человека, воз-
раста и представления о нравственном идеале; 
2) шесть параметров нравственно совершенного 
отношения к другому человеку; 3) наличие или 
отсутствие убеждения в возможности существо-
вания нравственного совершенного отношения 
к другому человеку («идеал»); цель — выявление 
связи между убеждением в существовании нрав-
ственного идеала и возрастом, религиозностью 
респондента, а также фактическим содержанием 
представления о нравственном идеале (нравствен-
ном совершенстве); 4) примеры нравственно со-
вершенного («правильного»/ «хорошего») отно-
шения к другим людям в литературе, кино, СМИ 
и повседневной жизни; цель — получить содержа-
тельные образцы представлений о нравственном 
совершенстве (идеале). Также было предложено 
отметить свою возрастную категорию и отноше-
ние к религии (атеист, агностик, верующий) (при-
ложение ).
Критерии оценки результатов: оценка полу-

ченных результатов в ходе анкетирования осу-
ществлялась по критерию «полнота ответа», под-
разумевающая максимальное количество выбран-
ных нравственных характеристик из предложен-
ных шести в модели нравственно совершенного 
отношения к другому человеку. Каждый выбран-
ный параметр оценивался в один балл. И по кри-
терию «уровень развития» с использованием шка-
лы «высокий уровень — средний уровень — низ-
кий уровень». При этом полнота ответа соотнесе-
на с уровнем духовности (6 из 6 качеств — высо-
кий, далее идут отклонения: 5, 4 из 6 — средний, 
3 и меньше из 6 — низкий).
Эмпирическая база исследования. В исследова-

нии приняли участие студенты факультета пси-
хологии, 35 человек, из них 23 человека — сту-
денты 1–3-го курса бакалавриата в возрасте от 17 
до 20 лет; 12 человек — студенты магистратуры 
в возрасте от 26 до 52 лет (средняя и старшая воз-
растные группы — магистранты профиля «Орга-
низационная психология», большая часть кото-
рых действующие управленцы). Отношение к ре-
лигии: назвали себя верующими 15 человек, ате-
истами — 6, агностиками — 14 человек.
Количество респондентов предполагает ис-

пользование качественной методологии. Плани-
руется, что на следующем этапе исследования ре-
спонденты примут участие в беседе и групповой 
дискуссии.
Время проведения исследования: февраль 2023 г.
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Результаты пилотного исследования и их об-
суждение
Представим результаты ответа на первый во-

прос анкеты старшей возрастной группой респон-
дентов.
Старшей возрастной группой безусловно при-

знаются только две нравственные характеристики, 
связанные с отношением нравственно совершен-
ного человека к другим людям: «не делает плохо-
го другим людям» и «духовен (ценит нематери-
альное выше материального). Имеются расхожде-
ния в оценке второго качества («не говорит пло-
хо о других людях»), третьего («не думает плохо 
о других людях») и четвертого качеств («помогает 

тем, кто в этом нуждается»). Однозначно не при-
знается такое качество, как «жертвует своими ин-
тересами и собой ради другого в случае необхо-
димости».
Возрастной группой 40–50 лет безусловно при-

знаются нравственно совершенными качествами, 
проявляемыми по отношению к другому чело-
веку, два — «не делает плохого другим людям» 
и «духовен (ценит нематериальное выше матери-
ального)» (5 из 5 респондентов). Наименьшее ко-
личество выборов получили качества № 3 («не ду-
мает плохо о других людях») и № 5 («жертвует 
своими интересами и собой ради другого в случае 
необходимости») (2 из 5). Достаточно высокое ко-

Таблица 1
Table 1

Результаты ответа на вопрос о качествах, присущих нравственно совершенному человеку, 
связанных с его отношением к людям (старшая возрастная группа, 2 человека)

The results of the answer to the question about the qualities inherent in a morally perfect person 
related to his attitude towards people (older age group, 2 people)

№ п/п Проявление нравственно совершенного отношения 
к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 2 /2

2 Не говорит плохо о других людях 1/2

3 Не думает плохо о других людях 1/2

4 Помогает тем, кто в этом нуждается 1/2

5 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

0/2

6 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 2/2

Итого: набрано 7 из 12 возможных баллов

Таблица 2
Table 2

Результаты ответа на вопрос о качествах, присущих нравственно совершенному человеку, 
связанных с его отношением к людям (возрастная группа 40–50 лет, 5 человек) 

The results of the answer to the question about the qualities inherent in a morally perfect person 
related to his attitude towards people (age group 40-50 years, 5 people)

№ 
п/п

Проявление нравственно совершенного
отношения к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 5/5

2 Не говорит плохо о других людях 4/5

3 Не думает плохо о других людях 2/5

4 Помогает тем, кто в этом нуждается 3/5

5 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

2/5

6 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 5/5

Итого: набрано 21 из 30 возможных баллов
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личество выборов (4 из 5) получило качество № 2 
«не говорит плохо о других людях» и качество 
№ 4 (3 из 5) «помогает тем, кто в этом нуждается».
Средняя возрастная группа не имеет едино-

душных оценок качеств нравственно совершен-
ного отношения к другим людям. Наибольшее 
количество респондентов (4 из 5) выбрали два 
качества — № 3 («не думает плохо о других лю-
дях») и № 6 («духовен (ценит нематериальное 
выше материального»). Наименьшее количество 
респондентов (1) выбрали качество № 5 («жерт-
вует своими интересами и собой ради другого 
в случае необходимости»). Только 2 из 5 респон-
дента выбрали качество № 4 («помогает тем, кто 

в этом нуждается»). Три респондента из пяти вы-
брали качество № 2 («не говорит плохо о других 
людях»).
Первая младшая возрастная группа (студен-

ты бакалавриата, 3-й курс) не проявили едино-
душия в выборе какого-либо из представленных 
нравственных качеств. Выборы распределились 
следующим образом: максимальное число ре-
спондентов (11 из 14) назвали нравственно со-
вершенным качеством отношения к другому че-
ловеку качество № 4 («помогает тем, кто в этом 
нуждается»). На втором месте по количеству вы-
бравших стоит качество № 1 («не делает плохо-
го другим людям»). На третьем месте находится 

Таблица 3
Table 3

Результаты ответа на вопрос о качествах, присущих нравственно совершенному человеку, 
связанных с его отношением к людям (возрастная группа 30–40 лет, 5 человек)

The results of the answer to the question about the qualities inherent in a morally perfect person 
related to his attitude towards people (age group 30-40 years, 5 people)

№ п/п Проявление нравственно совершенного
отношения к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 3/5

2 Не говорит плохо о других людях 3/5

3 Не думает плохо о других людях 4/5

4 Помогает тем, кто в этом нуждается 2/5

5 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

1/5

6 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 4/5

Итого: набрано 17 из 30 возможных баллов

Таблица 4
Table 4

Результаты ответа на вопрос о качествах, присущих нравственно совершенному человеку, 
связанных с его отношением к людям (возрастная группа 20–30 лет, 14 человек)

The results of the answer to the question about the qualities inherent in a morally perfect person 
related to his attitude towards people (age group 20-30 years, 14 people)

№ п/п Проявление нравственно совершенного
отношения к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 10/14

2 Не говорит плохо о других людях 7/14

3 Не думает плохо о других людях 2/14

4 Помогает тем, кто в этом нуждается 11/14

5 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

3/14

6 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 8/14

Итого: набрано 41 из 84 возможных баллов
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 качество № 6 (« духовен (ценит нематериальное 
выше  материального)» (8 из 14).
Наименьшее количество выборов получило ка-

чество № 3 («не думает плохо о других о других 
людях») (2 из 14). Также только 3 из 14 респон-
дентов выбрали качество № 5 («жертвует своими 
интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости»). Половина из 14 респондентов выбрала 
(и половина не выбрала) качество № 2 («не гово-
рит плохо о других людях»).
Вторая младшая возрастная группа (студен-

ты бакалавриата, 1–2-й курс) также не проявили 
полного единомыслия при выборе нравственно 
совершенных качеств в отношении другого че-
ловека.

Максимальное число респондентов (8 из 9) вы-
брали качество № 1 («не делает плохо другим 
людям»). Второе место по количеству выборов 
(7 из 9) занимает качество № 4 (7 из 9) («помога-
ет тем, кто в этом нуждается»). На третьем месте 
стоит по количеству выборов (6 из 9) качество № 3 
(«не думает плохо о других людях»). Наимень-
шее число респондентов (2 из 9) отметили каче-
ство № 5 («жертвует своими интересами и собой 
ради другого в случае необходимости»). Два каче-
ства — № 2 («не говорит плохо о других людях») 
и № 3 («не думает плохо о других людях») полу-
чили среднее количество выборов (6 из 9).
В таблице проранжированы нравственно со-

вершенные качества, проявляемые по отношению 

Таблица 5
Table 5

Результаты ответа на вопрос о качествах, присущих нравственно совершенному человеку, 
связанных с его отношением к людям (возрастная группа 17–19 лет, 9 человек)

The results of the answer to the question about the qualities inherent in a morally perfect person 
related to his attitude towards people (age group 17-19 years, 9 people)

№ п/п Проявление нравственно совершенного
отношения к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 8/9

2 Не говорит плохо о других людях 6/9

3 Не думает плохо о других людях 6/9

4 Помогает тем, кто в этом нуждается 7/9

5 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

2/9

6 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 6/9

Итого: набрано 35 из 54 возможных баллов

Таблица 6 
Table 6

Рейтинг выбранных нравственных качеств, описывающих нравственных идеал отношения 
к другому человеку (все возрастные группы, 35 человек)

Rating of selected moral qualities describing the moral ideal of treating another person 
(all age groups, 35 people)

№ п/п Проявление нравственно совершенного
отношения к другому человеку (нравственное качество)

Количество выборов/
количество респондентов

1 Не делает плохого другим людям 28/35

2 Духовен (ценит нематериальное выше материального) 25/35

3 Помогает тем, кто в этом нуждается 24/35

4 Не говорит плохо о других людях 21/35

5 Не думает плохо о других людях 15/35

6 Жертвует своими интересами и собой ради другого в случае необхо-
димости

8/35
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к другому человеку, по критерию количества вы-
бравших их респондентов безотносительно к воз-
растной категории.
В первую тройку качеств вошли такие качества, 

как «не делает плохого другим людям» (28 из 35 
респондентов), «духовен (ценит нематериальное 
выше материального)» (25 из 35 респондентов), 
«помогает тем, кто в этом нуждается» (24 из 35 
респондентов). Вторая тройка включает такие ка-
чества, как «не говорит плохо о других людях» (21 
из 35 респондентов), «не думает плохо о других 
людях» (15 из 35 респондентов). Замыкает рей-
тинг альтруистическое качество «жертвует сво-
ими интересами и собой ради другого в случае 
необходимости» (8 из 35 респондентов).
Таким образом, анализируя как индивидуаль-

ные результаты ответа на первый вопрос, так 
и результаты каждой возрастной группы, а также 
обобщенные результаты всех принявших участие 
в анкетировании, можно сделать вывод о том, что 
критериальный стандарт количественной полно-
ты представления о нравственно совершенном 
отношении к другому человеку не достигнут — 
никто из респондентов не выбрал все шесть пред-
ложенных к рассмотрению качеств нравственно 
совершенного отношения к другому человеку. 
Следовательно, существующие представления 
о нравственно совершенном отношении к друго-
му человеку характеризуются неполнотой, фраг-
ментарностью. Наименее соотносимым качеством 
с нравственным совершенством в отношении 
к другому человеку является альтруистическое 
качество самопожертвования.
Второй вывод можно сделать применительно 

к общему результату всех участников анкетиро-
вания. Для этого используем следующую логику. 
Выявленные нравственные представления, как 
компонент нравственного аспекта духовности, 
примем за «элемент духовности». Чтобы исполь-
зовать этот элемент («духовность») в качестве 
социально-психологического критерия нормы/
патологии (социального взаимодействия) лично-
сти и группы, представим шесть качеств в моде-
ли нравственного отношения к другому человеку 
в виде шкалы, содержащей шесть делений.
Если выбор респондентом(ми) всех шести ка-

честв оценивается как полнота представления 
о нравственно совершенном отношении к друго-
му человеку, то уменьшение количества выборов 
будет интерпретироваться как неполнота (частич-
ность) разной степени. Отсутствие выборов озна-

чает отсутствие, несформированность представ-
ления. Появление выборов означает проявление 
неполноты разной степени — от низкой (5 из 6), 
средней (4 из 6), высокой (3 из 6) и критически вы-
сокой неполноты (2, 1 из 6). Выбор 6 качеств из 6 
означает полноту представления.
Уровень полноты нравственного представления 

приравняем в рамках исследования нравственно-
го аспекта духовности к показателю развитости 
духовности (максимальная полнота представле-
ния = максимально высокий уровень духовности 
в рамках исследуемого компонента).
Далее построим уровневую шкалу с высо-

ким—средним—низким уровнем духовности (чем 
меньше полнота, тем ниже уровень духовности). 
Отсутствие выборов в шестифакторной модели 
нравственно совершенного отношения к другому 
человеку будет свидетельствовать о неразвито-
сти нравственных представлений и нулевом ду-
ховном уровне.
Нулевой уровень полноты представления/ду-

ховности соотносится со стартовым состоянием 
дизордера и бездуховностью.
Критически низкий уровень полноты представ-

ления/духовности или критически высокой непол-
ноты (2, 1 из 6) соотносится с низким уровнем ду-
ховности. Низкий уровень полноты представле-
ния/духовности (3 из 6) или высокой неполноты (3 
из 6) соотносится с низким уровнем духовности. 
Средний уровень полноты представления/духов-
ности (4 из 6) или средней неполноты (4 из 6) со-
относится со средним уровнем духовности. Высо-
кий уровень полноты представления/духовности 
(5 из 6) или низкой неполноты (5 из 6) соотносится 
с высоким уровнем духовности. Выбор 6 качеств 
из 6 — полнота представления — означает выпол-
нение критерия «духовность».
Очевиден факт, что наличие «правильного» 

представления в большинстве случаев является 
необходимым, но необязательным условием «пра-
вильного» поведения (знать о духовности и быть 
духовным не одно и то же). Тем не менее, как ком-
понент комплекса духовных аспектов, представ-
ление о нравственном совершенстве отношения 
к другому человеку (нравственные представле-
ния) является значимым и должно учитываться.
Таким образом, полученный общегрупповой 

результат анкетирования демонстрирует непол-
ноту сформированности/выраженности представ-
лений о нравственном совершенстве отношения 
к другому человеку — ни по одному из шести 
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пунктов не имеется 35 выборов, которые мож-
но было бы приравнять к 100%-ному сформиро-
ванному нравственному представлению группы 
по конкретному качеству. Аналогична ситуация 
и на уровне личности. Отсутствуют респонденты, 
выполнившие показатель полноты выбора.
Одновременно в ряде возрастных подгрупп 

есть качества, отмеченные всей подгруппой. На-
пример, в старшей возрастной подгруппе (50–
60 лет), состоящей из двух человек, были выбра-
ны обоими респондентами 1-е и 6-е качества («не 
делает плохого другим людям» и «духовен (ценит 
нематериальное выше материального)». Такой ре-
зультат старшей возрастной группы (2 из 6) мож-
но оценить как «низкий уровень духовности», од-
нако никак не «бездуховность» или «дизордер». 
Похожий результат есть во второй старшей воз-
растной подгруппе (40–50 лет) с пятью респонден-
тами, где также были выбраны 1-е и 6-е качества 
всеми пятью респондентами.
Более младшие возрастные подгруппы не име-

ют полных совпадений в выборах ни по одному 
качеству, поэтому их групповой результат может 
быть оценен как стартовое состояние дизордера 
(бездуховность), хотя на уровне личности, то есть 
у отдельных респондентов, есть средние показате-
ли духовности по исследуемому компоненту нрав-
ственного представления. Членство в группе ни-
велирует личный уровень развития духовности.
Из 35 респондентов только треть считают воз-

можным существование в современном обществе 
нравственно совершенного человека. Почти по-
ловина опрошенных убеждены, что нравственно 
совершенных людей по отношению к другим лю-
дям не существует, и шесть человек затруднились 
ответить. Поскольку возрастные группы неодина-

ковы по количеству респондентов, установить до-
стоверную связь между убеждением и возрастом 
респондента не представляется возможным.
Результаты ответа на вопрос о примерах 

нравственно совершенного отношения к дру-
гим людям в литературе, кино, СМИ и в по-
вседневной жизни. Обзор ответов с указанием 
значимых для респондентов художественных об-
разов и образцов нравственно совершенного отно-
шения к другим людям позволяет выделить в ка-
честве обращающих на себя внимание следующие 
особенности:

1. Среди реальных людей, продемонстрировав-
ших нравственно совершенное отношение к дру-
гому человеку, бол́ьшая часть — это члены семей 
респондентов (мама, отец, бабушка, дедушка, се-
стры). В комментариях отмечается, что они беско-
рыстно помогали незнакомым людям, попавшим 
в затруднительное положение.
Другие наблюдения связаны с действиями 

специалистов (тренер, преподаватель, руководи-
тель благотворительного общества, врач). Напри-
мер, в комментарии указано, что врач прописал 
респонденту лекарства, которые не рекомендуют 
фармацевтические компании через медицинские 
учреждения, с которыми сотрудничают. То есть 
врач на первое место поставил интересы паци-
ента, а не фармкомпаний и, возможно, свои соб-
ственные, что позволило пациенту вылечиться 
от заболевания.
В младшей возрастной группе много упоми-

наний о нравственно совершенном отношении 
к другому человеку со стороны незнакомых (мо-
лодых) людей «на улице» (девушка в магазине до-
платила за покупку бабушки, у которой не хвати-
ло денег; «молодой человек помог моей бабушке, 

Таблица 7
Table 7

Результаты опроса по вопросу 
«Убеждение о возможности существования нравственно совершенного человека»

The results of the survey on the question 
“The belief about the possibility of the existence of a morally perfect person”

Вариант ответа
Возрастная группа

Всего
50–60 лет 40–50 лет 30–40 лет 20–30 лет 17–19 лет

Существуют 2 1 3 4 2 12

Не существуют – 3 1 7 6 17

Не знаю – 1 1 3 1 6

Всего 35
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которой стало плохо на улице — отвез в больницу 
и оставался с ней, пока мы не приехали» и др.).
Представители этой части респондентов поло-

жительно ответили на вопрос о возможности су-
ществования нравственно совершенных людей, 
опираясь на свой опыт. Вместе с тем такого опы-
та не оказалось у пяти человек, четверым из кото-
рых по 20 лет.

2. Среди медийных персон, ассоциирующих-
ся у респондентов с нравственно совершенным 
отношением к другим людям, разброс образцов 
довольно велик, поскольку называются фамилии 
людей, демонстрирующих явно несхожие типы 
отношения к другим людям (Н. С. Михалков, 
Г. Г. Бовт, Николай Стариков, Елизавета Глин-
ка, Владимир Познер, доктор Рошаль, К. Собчак, 
Дм. Муратов, И. Ургант, Арт. Лебедев, журна-
листы «старой» программы «Взгляд», председа-
тель областной думы М. Исаев, Ида Галич, Киану 
Ривз, Екатерина Гордеева).
Вместе с тем 8 из 9 человек в самой младшей 

возрастной группе (17–19 лет) не смогли назвать 
ни одного имени в СМИ, ассоциирующегося 
с нравственно совершенным отношением к дру-
гим людям. У двадцатилетних таких оказалось 
четверо из четырнадцати, у тридцатилетних — 
один.

3. Перечень киногероев, воплощающих образы 
«нравственно совершенных» в отношениях с дру-
гими людьми, также очень разнороден.
Респонденты двух старших возрастных групп 

(50–60, 40–50 лет) назвали героев трех отече-
ственных фильмов и одного американского. 
В оте чественных фильмах образы нравственного 
совершенства, по их мнению, представлены дву-
мя учителями и одним правоохранителем. В аме-
риканском образ нравственного совершенства 
представлен ветераном войны с низким IQ, до-
бившимся успеха за счет личностных качеств (Фо-
рест Гамп («Форест Гамп»), Мельников («Дожи-
вем до понедельника»), Шарапов («Место встречи 
изменить нельзя»), учительница («Вам и не сни-
лось»)).
Респонденты средней возрастной группы (30–

40 лет) назвали героев двух отечественных и од-
ного американского фильма (героиня к/ф «Маче-
ха» (1973), Золушка, агент Картер («Первый мсти-
тель»)).
Двадцатилетние респонденты назвали киноге-

роев, обладающих нравственным совершенством, 
только из числа зарубежных, преимущественно 

американских фильмов (сержант Десмонд Томас 
Досс («По соображениям совести»), няня МакФи 
«Моя ужасная няня», главный герой «Аватар», ад-
вокат Джеймс Донован («Шпионский мост»), Гар-
ри («Гарри Поттер»), Уэймонд Ванг («Всё везде 
и сразу»), Форест Гамп («Форест Гамп»), Терми-
натор («Терминатор-2»), Джон Коффи («Зеленая 
миля»), Томас («Бегущий в лабиринте»)).
Самая младшая возрастная группа респонден-

тов (17–19 лет) продемонстрировала довольно раз-
нообразные представления о киногероях, облада-
ющих «нравственным совершенством» в отно-
шении к другим людям, назвав как зарубежные 
кинообразы, так и советские (Лоррейн Уоррен 
(«Заклятье»), Капитан Америка («Капитан Аме-
рика»), Хагрид («Гарри Поттер»), учительница 
литературы («Вам и не снилось»), Джон Киттинг 
(«Общество мертвых поэтов»), Федор Иванович 
Сухов, Саид («Белое солнце пустыни»), Десмонд 
Досс («По соображениям совести»), Элли («Вол-
шебник Изумрудного города»)). Не может не обра-
тить на себя внимание то, что один из респонден-
тов, назвавший фильм «Белое солнце пустыни», 
указал в качестве «нравственного образца» двух 
героев фильма, являющихся антиподами (офицер 
таможни и бандит-басмач).

4. Разнороден и перечень литературных героев, 
имеющих характеристики «нравственно совер-
шенного отношения к людям».
В старших возрастных группах (50–60, 40–

50 лет) это образы Павла Корчагина («Как зака-
лялась сталь»), Пьера Безухова («Война и мир»), 
Ассоль («Алые паруса»), Робина Гуда («Балла-
да о Робин Гуде»). В средней возрастной группе 
(30–40 лет) Жан Вальжан («Отверженные»), Эраст 
Фандорин (произведения Б. Акунина) и два авто-
ра — Лев Толстой, Ибн Сина (возможно, респон-
денты не поняли вопрос и не провели различий 
между литературными героями и авторами книг).
В группе двадцатилетних образы «нравствен-

но совершенного отношения к людям» представ-
лены героями зарубежных литературных про-
изведений (Селия Фут («The Help»), Мелани Га-
мильтон («Унесенные ветром»), тренер Ваймак 
(трилогия «Всё ради игры») и отечественных ли-
тературных произведений ((Соня Мармеладова 
(«Преступление и наказание»), Воланд («Мастер 
и Маргарита»), Наталья Савишна («Детство»), 
Александр Чацкий («Горе от ума»), Наташа Ро-
стова («Война и мир»), Александр Завьялов (по-
весть Ю. М. Короткова «Седой»), а также автором 
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(Фаина  Раневская («Смех сквозь слезы»)). Обраща-
ет на себя внимание, что респондент, указавший 
на Воланда как на образец «нравственно совер-
шенного отношения к людям», также указал свое 
отношение к религии, выбрав категорию «веру-
ющий».
В младшей возрастной группе (17–19 лет) ре-

спонденты указали среди образцов «нравственно 
совершенного отношения к людям» таких героев 
зарубежной литературы, как Мелани Гамильтон 
(«Унесенные ветром»), Гендальф («Властелин ко-
лец»), Луиза де Реналь («Красное и черное»), Дэ-
вид Ваймак («Всё ради игры»). Среди героев оте-
чественной литературы названы Маргарита («Ма-
стер и Маргарита»), Соня Мармеладова («Пре-
ступление и наказание»), Пьер Безухов («Война 
и мир»), Андрей Соколов («Судьба человека»), 
Катерина Павловна («Телеграмма» Паустовского).
Таким образом, конкретные примеры нрав-

ственно совершенного отношения к людям, су-
ществующие в представлениях наших респон-
дентов, отличаются разнородностью, противо-
речивостью, в ряде случаев парадоксальностью. 
Они сформированы преимущественно кино (за-
рубежным), в меньшей мере литературой (в том 
числе русской и советской классикой в равной 
пропорции с зарубежными произведениями), от-
части СМИ. Существенное влияние на убеждение 
в существовании нравственно совершенного от-
ношения к другим людям оказывает личный опыт 
наблюдения за проявлениями такого отношения 
в поведении ближайшего окружения и поведении 
незнакомых людей.

Общий вывод по исследованию
В соответствии с поставленной целью для тео-

ретической и эмпирической частей исследова-
ния получены предварительные данные, позво-
ляющие обосновать возможность применения 
фактора духовности в качестве критерия соци-
ально-психологической нормы и патологии для 
периода лиминальности (личностной, организа-
ционной, цивилизационной) на уровне личности 
и группы.
Гипотеза исследования о возможности исполь-

зования фактора духовности высокого и среднего 
уровня выраженности и развития (в виде своего 
нравственного аспекта), в качестве критерия со-
циально-психологической нормы предварительно 
подтвердилась. Дополнительная гипотеза о том, 
что низкий уровень выраженности и развития 

духовности может являться симптомом расстрой-
ства этико-смысловой системы личности, группы, 
организации (в том числе человечества как ква-
зиорганизации) (дизордер) и свидетельствовать 
о социально-психологической патологии лично-
сти, группы, организации, нуждается в дополни-
тельном исследовании.
Этический релятивизм, если придерживать-

ся его постулатов, предполагает, что личность 
и группа могут самостоятельно установить для 
себя стандарт духовности и нравственности кон-
венциональным путем. Так, если в ходе групповой 
дискуссии студенты, принявшие участие в иссле-
довании, примут решение утвердить полученное 
описание «нравственного идеала» на основе сво-
их выборов в качестве групповой нормы, то оцен-
ки «духовности/бездуховности» будут осущест-
вляться с помощью принятого стандарта. Имен-
но этический релятивизм сегодня является меха-
низмом легитимизации патологии и смещения ее 
в спектральную зону нормы.

Заключение
Главный вопрос предпринятого исследования 

заключается в установлении возможности приме-
нять фактор духовности как социально-психоло-
гический критерий определения нормы и патоло-
гии в социальном взаимодействии в период ли-
минальности.
Проведенное нами исследование по своему за-

мыслу является первой попыткой сконструиро-
вать и реализовать схему социально-психологи-
ческого исследования феномена духовности, взя-
того в одном из четырех своих аспектов — нрав-
ственном.
В первой его части обосновываются теорети-

ческие модели духовности (С. Л. Франк) и нрав-
ственно совершенного отношения к другому че-
ловеку (наша модель «нравственного идеала»). 
Последняя модель является эмпирическим объ-
ектом изучения феномена духовности, выполняя 
функцию «океанской капли», по которой изуча-
ется химический состав «океанской воды». Отсю-
да следует рабочее отождествление духовности 
и нравственности. Обосновывается возможность 
применения фактора духовности в качестве соци-
ально-психологического критерия нормы и пато-
логии личности и группы в социальном взаимо-
действии.
Во второй части проводится пилотное эмпи-

рическое исследование на статистически незна-
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чимой выборке (35 студентов факультета психо-
логии, распределенных по четырем возрастным 
категориям). Изучаются а) возможности анкеты, 
разработанной на основе модели нравственного 
идеала отношения к другому человеку; б) пред-
ставления респондентов о нравственно совершен-
ном отношении к другому человеку. Полученные 
результаты требуют дополнительного анализа 
и обсуждения в экспертном сообществе заинтере-
сованных специалистов. Цель исследования, заяв-
ленная в названии статьи, — теоретическое и эм-
пирическое изучение возможности использовать 
фактор духовности в качестве социально-психо-
логического критерия нормы и патологии в соци-
альном взаимодействии — имеет первый предва-
рительный результат в виде подробного описа-
ния логики достижения этой цели. Данная логика 
имеет дискуссионный характер и будет подвер-
гаться с нашей стороны дальнейшему тестирова-
нию методом «проб и ошибок».
В содержательном плане результаты анкетиро-

вания показали, что наши респонденты считают, 
что духовный человек («нравственно совершен-
ный в отношении к другим людям») не делает 
плохого людям, но может плохо о них говорить 

и может плохо о них думать. Духовный человек 
может как помогать, так и не помогать тем, кто 
в этом нуждается. Духовный человек не жертву-
ет своими интересами ради других даже в случае 
необходимости. Также духовные люди могут це-
нить выше как нематериальное, так и материаль-
ное. Другими словами, духовный человек доста-
точно дистанцирован от других людей и не имеет 
по отношению к ним обязательств, кроме обяза-
тельства не причинять вред своими действиями.
Подобное представление современных студен-

тов о духовности в аспекте нравственно совер-
шенного отношения к другому человеку застав-
ляет задуматься и требует более основательного 
изучения как с точки зрения ценностных ориента-
ций студенчества, так и с точки зрения уточнения 
тех границ, которые разделяют норму и отклоне-
ния от нее.
Перспектива продолжения данного исследова-

ния связана с разработкой методик оценки трех 
других аспектов модели духовности С. Л. Фран-
ка — познавательного, эстетического и религиоз-
ного и их интеграцией в единую методику и их 
последовательной апробацией, коррекцией и ва-
лидизацией (вероятнее всего, качественная).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Вопросы анкеты

1. Нравственно совершенный человек имеет 
следующие проявления (отметьте утвержде-
ния, с которыми согласны):

1) не делает плохого другим людям,
2) не говорит плохо о других людях,
3) не думает плохо о других людях,
4) помогает тем, кто в этом нуждается,
5) жертвует своими интересами и собой ради 

другого в случае необходимости,
6) духовен (ценит нематериальное выше мате-

риального).
2. Существуют ли нравственно совершенные 

люди (отметьте нужное):
— да
— нет
— не знаю

3. Назовите пример человека, который явля-
ется для Вас образцом правильного отношения 
к другим людям в литературе.

4. Назовите героя фильма, который являет-
ся для Вас образцом правильного отношения 
к другим людям в кино.

5. Назовите человека, который является для 
Вас образцом правильного отношения к дру-
гим людям в СМИ.

6. Приведите пример человека, который яв-
ляется для Вас образцом правильного отноше-
ния к другим людям в Вашей жизни (напри-
мер: «мой дедушка»/ «я видел, как незнакомец 
помог на улице человеку, которому стало пло-
хо»/ «я видел, как сослуживец заступился за не-
справедливо обвиненного сотрудника» и т. п.).


