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Аннотация. Исследуется ценностно-смысловая сфера российских студентов. Ана-

лизируются определения и концепции ценностей и жизненных смыслов в отечествен-

ной и зарубежной психологии. Показано, что многие исследователи отмечают тесную 

связь этих конструктов. Ценностно-смысловые аспекты личности рассматриваются в 

контексте изучения духовных способностей, их морального компонента. Среди субкомпо-

нентов морального компонента духовных способностей выделяются три блока: 1) мо-

тивационно-аксиологический – ценностно-смысловой (духовно-нравственные качества, 

стремление к смыслу); 2) аффективно-мотивационный – бескорыстная любовь (духов-

ная альтруистическая направленность, эмпатия); 3) когнитивно-аффективный – совесть. 

В фокусе данной работы находится мотивационно-аксиологический блок. Цель иссле-

дования – выяснить, является ли ценностно-смысловая сфера, рассматриваемая в соста-

ве морального компонента духовных способностей, сбалансированной у современной 

студенческой молодежи, что предполагает согласованность функционирования духовно-

нравственных качеств личности (отражающих ориентацию на высшие ценности) и стрем-

ления к смыслу. Задачи исследования: выявить связи между духовно-нравственными 

качествами и компонентами ценностно-смысловой сферы (смысложизненные ориента-

ции, ценность «Духовное удовлетворение») у студентов; определить уровень выражен-

ности духовно-нравственных качеств в исследуемой выборке и различия по всем рас-

сматриваемым показателям между респондентами мужского и женского пола. Выборку 

составили студенты – 196 человек (из них 73 % мужского пола; М = 19,76; SD = 1,556). 

Использовались методики «Духовная личность» А. Хусейна и М. Анаса (в адаптации 

Г.В. Ожигановой), «СЖО» Д.А. Леонтьева, шкала «Духовное удовлетворение» теста 

АНЛ4.5 А.В. Капцова. Полученные результаты подтверждают гипотезы: на выборке 

студентов установлена значимая положительная связь духовно-нравственных качеств, 

отражающих ориентацию личности на высшие ценности, со стремлениями к смыслу и 

духовным удовлетворением. Половые различия обнаружены только по шкале «Духов-

ное удовлетворение», оно выше у девушек. В студенческой выборке зафиксирован 

средний уровень выраженности духовно-нравственных качеств. 

Ключевые слова: ценности, смыслы, духовно-нравственные качества, высшие 

ценности, моральный компонент, духовные способности 
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Изучение ценностно-смысловой сферы личности представляет собой 

одну из самых актуальных проблем современной психологии. Стремитель-

ные социально-политические и экономические перемены мирового масшта-

ба, рост глобализации, развитие информационных технологий, распростра-

нение идеологии первоочередного стремления к материальному благососто-

янию порождает вопросы о том, что происходит в настоящее время с обще-

принятыми «вечными» человеческими ценностями и универсальными прин-

ципами морали, имеющими отношение к духовно-нравственным скрепам 

общества. Сохраняют ли они свою значение сегодня, связаны ли они со 

смысловыми устремлениями современного человека, особенно важно искать 

ответы на эти вопросы в исследованиях ценностно-смысловой сферы моло-

дого поколения, от которого зависит будущее нашего общества. 

В исследовании, проведенном в Эстонии, ученые пытались выяснить, 

актуальны ли выделенные М. Рокичем ценности в современной организаци-

онной культуре или нет (Tuulik et al., 2016). 150 представителей эстонских 

организаций были опрошены, чтобы установить, какие ценности использу-

ются в их организациях. Согласно результатам, общечеловеческие этические 

ценности как инструментальные были названы реже всего, а такая терми-

нальная ценность, как спасение, не упоминалась вообще. К ценностям, кото-

рые потеряли свое значение, относятся: терминальные – «спасение» (Salva-

tion), «национальная безопасность» (National security), «мир красоты» (A world 

of beauty); инструментальные – «аккуратный» (Clean), «любящий» (Loving). 
Очень низкий процент получила такая инструментальная ценность, как «спо-

собный прощать» (Forgiving) 6 % и «смелый (отстаивающий свои убежде-

ния)» (Courageous) 7 %. Исследователями был сделан вывод: списки ценно-

стей М. Рокича сегодня недостаточно актуальны, чтобы измерить и описать 

широкое и красочное разнообразие ценностей (Tuulik et al., 2016). С нашей 

стороны возникает вопрос, неужели абсолютные ценности истина («спасе-

ние» – имеет отношение к религиозной истине – признанию бытия Бога); 

добро («любящий», «способный прощать»), красота («мир красоты») утра-

чивают свою востребованность? 

Разве общечеловеческие ценности и универсальные моральные прин-

ципы не являются той благотворной духовной основой, на которой строится 

продуктивная жизнедеятельность личности? 

Высшие ценности относятся к разряду духовных, они тесно переплете-

ны с духовно-нравственными качествами личности и ее смысловыми устрем-

лениями. Они рассматриваются нами как основа духовных способностей. 

Многочисленные исследования духовного интеллекта, который, со-

гласно Zohar and Marshall (2000), охватывает вопросы ценностей и позволяет 

людям включать свою жизнь в более широкий и значимый контекст, свиде-
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тельствуют о тесной связи духовного интеллекта и успешной профессио-

нальной деятельности: например о производительности на рабочем месте 

(Hosseini, Marei, 2017; Rani et al., 2013); было показано, что духовный ин-

теллект способствует улучшению организационных показателей (Malik, 

Tariq, 2016); установлено, что духовный интеллект топ-менеджеров тесно и 

положительно связан с их идеями реинжиниринга бизнес-процессов, кото-

рые рассматриваются как важнейшее средство достижения прогресса в биз-

несе (Ayranci, Ayranci, 2015). 

Рассмотрение ценностно-смысловой сферы в контексте духовности 

расширяет возможности исследователей проникать глубже в суть психоло-

гических проявлений личности и лучше объяснять поведение людей. Со-

гласно мнению некоторых психологов, чтобы понять человека в целом, 

необходимо изучать то, что значимо для человека (его смыслы), то, что спо-

собствует его личностному росту и трансцендентности, то есть духовность 

(Ozer, Benet-Martinez, 2006). 

Мы определяем «духовность как сущностное свойство человека, име-

ющее отношение к вершинному уровню личности, который характеризуется 

ориентацией на общечеловеческие моральные ценности и стремление к смыс-

лу, актуализацией высших способностей, самотрансценденцией как услови-

ем личностного роста в целях общественного блага» (Ожиганова, 2020. C. 15). 

В качестве высших способностей человека выступают духовные спо-

собности, в структуру которых входят три компонента: моральный, мен-

тальный, трансцендентный (Ожиганова, 2016). 

В моральном компоненте духовных способностей мы выделяем сле-

дующие субкомпоненты: духовно-нравственные качества; способность к 

бескорыстной любви (духовная альтруистическая направленность, эмпатия), 

стремление к смыслу, совесть. Согласно нашему представлению, эти суб-

компоненты образуют целостное единство в рамках морального компо-

нента духовных способностей и служат основанием для отнесения способ-

ностей к категории духовных. Субкомпоненты морального компонента 

можно разделить на три блока: 

1. Мотивационно-аксиологический – ценностно-смысловой (духовно-

нравственные качества; стремление к смыслу). Ценности обусловливают со-

циальное поведение, выбор того или иного поступка, то есть они выступают 

побудительной силой к действию определенного характера, направляемому 

также личностными смыслами. Ценностно-смысловые векторы запечатлены 

в личностных качествах. Высшие ценности (стремление к истине, добру, кра-

соте, справедливости) находят воплощение в высоких духовно-нравственных 

качествах, проявляясь как человечность, доброта, милосердие и пр. 

2. Аффективно-мотивационный – бескорыстная любовь (духовная 

альтруистическая направленность, эмпатия). Бескорыстная любовь к людям 

проявляется в служении им. Духовная альтруистическая направленность как 

сплав гуманистических мотивов является главным, смыслообразующим мо-

тивом в мотивационной иерархии духовной личности, свидетельствуя о ее 

духовных способностях. Эмпатия, выступающая как децентрация, сопере-

живание, эмпатическая забота, отражает чувства, связанные с альтруизмом. 
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3. Когнитивно-аффективный – совесть. С одной стороны, проявления 

совести рациональны и связаны с совестной рефлексией, которая может 

рассматриваться как внутренняя деятельность, имеющая отношение к оцен-

ке своего поведения (Шадриков, 2020). С другой стороны, совесть затраги-

вает моральные чувства, в которых отражается ценностное отношение чело-

века к себе, другим людям, миру. 

В данном исследовании изучается мотивационно-аксиологический блок. 

Ценности и смыслы рассматриваются как тесно связанные конструкты.  

Эта мысль находит подтверждение в работах разных исследователей. 

В. Франкл связывает смысл бытия с ценностями. Он выделяет: 1) сози-

дательные ценности, которые реализуются в продуктивных творческих 

действиях; 2) ценности переживания, связаны с чувствительностью к явле-

ниям окружающего мира (например, благоговение перед красотой природы 

или произведением искусства); 3) ценности отношения, относимые к группе 

высших ценностей (Франкл, 1990). 

Д.А. Леонтьев полагает, что личностные ценности являются и источни-

ками, и носителями значимых для человека смыслов (Леонтьев, 2000). По мне-

нию Б.С. Братуся, «личностные ценности – это осознанные и принятые чело-

веком общие смыслы его жизни» (Братусь, 1988. С. 89). М.С. Яницкий счита-

ет, что развитие и функционирование систем личностных смыслов и ценно-

стей взаимосвязано (Яницкий, 2000). Согласно В.Э. Чудновскому, глубоко раз-

работавшему проблемы смысла жизни, последний определяется как «…идея, 

содержащая в себе цель жизни человека, „присвоенная“ им и ставшая для не-

го ценностью чрезвычайно высокого порядка» (Чудновский, 1995. С. 15). 

Ф.Е. Василюк отмечал, что смысл представляет собой пограничное об-

разование, в котором сходятся сознание и бытие, идеальное и реальное, 

жизненные ценности и возможности их реализации. Смысл выступает как 

целостная совокупность жизненных отношений, являясь своего рода про-

дуктом мотивационно-ценностной системы личности (Василюк, 1984). 

В.В. Знаков рассматривает «смысловые образования, выражающие цен-

ностное отношение субъекта к миру» в качестве предмета психологии чело-

веческого бытия, акцентируя его аксиологический аспект (Знаков, 2005. С. 110). 

В исследованиях Д.А. Леонтьева показано, что осмысленность жизни 

обладает внутренне не однородной структурой. Выделяется пять составля-

ющих смысла жизни. Из них три представляют собой смысложизненные 

ориентации: 1) цели в жизни; 2) насыщенность жизни; 3) удовлетворенность 

самореализацией. Остальные две составляющие имеют отношение к внут-

реннему локусу контроля, «один из них характеризует общее мировоззрен-

ческое убеждение в том, что контроль возможен, а второй отражает веру в 

собственную способность осуществлять такой контроль (образ Я)» (Леонть-

ев, 2006. С. 13). 

Ценностная сфера личности также не однородна, а отличается много-

мерностью. M. Рокич выделяет некоторое множество ценностей, организо-

ванных в системы; они сгруппированы в два класса: 18 терминальных и 18 ин-

струментальных (Rokeach, 1973). Терминальные ценности представлены как 

убеждения в том, что некая конечная цель индивидуального существования 

с личной и общественной точек зрения заслуживает того, чтобы к ней стре-
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миться; инструментальные ценности – это убеждения в том, что определен-

ный образ действий (например, честность, рационализм) с личной и обще-

ственной точек зрения является предпочтительным в любых ситуациях. 

Ш. Шварц в своей теории базовых ценностей (Schwartz, 1992) выделя-

ет 10 типов базовых ценностей и четыре группы ценностей высшего порядка 

(Сохранение, Открытость изменениям, Самоутверждение, Самопреодоле-

ние), а также две пары метаценностей (ценностей, выражающих интересы 

индивида, и ценностей, выражающих интересы группы, а также ценностей 

избегания тревоги и ценностей свободы от нее). Ценности предстают в виде 

кругового мотивационного континуума. В усовершенствованной теории Шварц 

выделяет 19 ценностей и мотивационный континуум делится на 19 концеп-

туально отличных ценностей, что усиливает эвристичность и предсказатель-

ные возможности теории (Шварц и др., 2012). 

В существующем многообразии ценностей выделяются материальные 

и духовные ценности. А.В. Капцов в исследовании аксиосферы личности 

выделяет материальные и духовные ценности, такие, как материальное бла-

гополучие и духовное удовлетворение (Капцов, 2015). В.Ф. Сержантов так-

же подразделяет ценности на две группы – материальные и духовные. К ма-

териальным – относятся орудия и средства труда, вещи непосредственного 

потребления, к духовным – идеи (политические, правовые, моральные, эсте-

тические, философские и религиозные) (Сержантов, 1990). 

Используя ценностно-смысловую основу, А.А. Грачев предлагает мо-

дель жизненных ориентаций, в которой выделяет три компонента: 1) ориен-

тация на удовольствие (дефицитарная составляющая); 2) ориентация на са-

мореализацию; 3) ориентация на духовные ценности (Грачев, 1999; 2008). 

Рассмотрим подробнее вторую и третью ориентации как имеющие отноше-

ние к духовным ценностям личности. 

Ориентация на самореализацию характеризуется стремлением челове-

ка к наиболее полной реализации своего потенциала в разных сферах (ко-

гнитивной, коммуникативной, праксической); направленностью на процесс 

деятельности, а не на результат; стремлением к творчеству, переживанию 

радости, поглощенностью деятельностью и полным растворением в ней (со-

стояние «потока»). 

Духовная ориентация отражает стремление к реализации обще гумани-

стических (абсолютных) ценностей, таких как добро, истина, красота; связана с 

желанием отдавать себя, служить делу, другим людям; с проявлением высших 

чувств альтруистических, интеллектуальных, праксических (Грачев, 2008). 

Компоненты модели А.А. Грачева, такие как ориентация на самореа-

лизацию и ориентация на духовные ценности, соотносятся с нашей моделью 

духовных способностей, в которой моральный компонент включает направ-

ленность на высшие человеческие ценности и стремление к смыслу; мен-

тальный компонент связан с высшими уровнями проявления умственного и 

творческого потенциала, а трансцендентный – имеет отношение к выходу 

за пределы Я в служении людям и духовным состояниям, связанным с выс-

шими переживаниями, включая состояние «потока». 

Распространенным в российской ментальности является понимание 

духовных ценностей как культурных ценностей, отличных от материальных 
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ценностей, например, образование, наука, искусство; а также как этических, 

эстетических, религиозных ценностей отдельного человека или общества в 

целом: мужество, самопожертвование, любовь к ближнему, к природе, к Ро-

дине, служение. 
В.Е. Семёнов определяет менталитет как исторически сложившееся 

групповое долговременное умонастроение, единство (сплав) сознательных и 

неосознанных ценностей, норм, установок в их когнитивном, эмоциональ-

ном и поведенческом выражении (Семёнов, 1997). Для анализа содержания 

менталитета он создает модель ценностей, разделяя их по критериям: 1) ду-

ховный – материальный, 2) коллективистский – индивидуалистский. Автор 

противопоставляет духовные ценности материальным (Семёнов, 2015). 

Изучая духовные способности, мы фокусируем внимание на духовных 

ценностях. Моральный компонент духовных способностей включает цен-

ностно-нравственный аспект, который во многом связан с духовно-

нравственными качествами личности. Ценность определяется в новой фило-

софской энциклопедии как «одна из основных понятийных универсалий фи-

лософии, означающая в самом общем виде невербализуемые, «атомарные» 

составляющие наиболее глубинного слоя всей интенциональной структуры 

личности – в единстве предметов ее устремлений (аспект будущего), особо-

го переживания-обладания (аспект настоящего) и хранения своего «достоя-

ния» в тайниках сердца (аспект прошедшего), – которые конституируют ее 

внутренний мир как «уникально-субъективное бытие»1 (Шохин, 2018). 

Рассматривая духовную сферу личности (конструкт «духовные спо-

собности», его моральный компонент), мы имеем в виду не просто ценности, 

а высшие ценности. Высшие ценности понимаются нами традиционно: как 

истина, добро, красота, справедливость. Маслоу подчеркивает абсолютность 

высших ценностей: «Они per se, они самостийны. Они не зависят от прихо-

тей человека. Они познаются, постигаются, но не изобретаются. Они транс-

человечны и трансиндивидуальны. Они внеисторичны. Их можно понять как 

своего рода совершенство, идеал. И в то же время они конкретны и вопло-

тимы» (Маслоу, 2002. С. 353). 

Духовные способности основаны на высших общих принципах морали: 

1) гуманизм – жизненная позиция, которая утверждает способность и обя-

занность человека вести этический образ жизни в целях самореализации и в 

стремлении принести большее благо человечеству (Аmerican Humanist Asso-

ciation2); 2) альтруизм – сострадательная и деятельная любовь, выражающа-

яся в готовности помочь и реальной поддержке нуждающихся в ней; 3) кол-

лективизм – в смысле сознательного стремления содействовать общему бла-

гу, развитию общества, не отрицая саморазвития и самоопределения каждо-

го отдельного человека; эта духовно-ориентированная коллективистская 

направленность, предполагающая бескорыстное служение людям, рассмат-

ривается как противопоставление индивидуализму и эгоцентризму. 

 
1 Шохин В.К. Ценность // Новая философская энциклопедия. 2018. URL: 

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01018ece6b4d1aefc3392301 (дата 

обращения: 16.06.2021). 
2 Аmerican Humanist Association. https://americanhumanist.org/what-is-humanism/Washington 

(accessed: 15.04.2021).  

https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01018ece6b4d1aefc3392301
https://americanhumanist.org/what-is-humanism/


Ожиганова Г.В. Вестник РУДН. Серия: Психология и педагогика. 2021. Т. 18. № 4. С. 849–868 
 

 

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ                                                                       855 

Духовно-нравственные качества личности отражают высокие мораль-

ные принципы и ценности, реализующиеся в поведении и деятельности. Со-

гласно Э. Окпалэнве, духовность включается в психологию через рассмот-

рение нравственных основ жизни, которые связаны с добротой, щедрым, 

дающим сердцем, прощением, искренностью, честностью. Понятие духов-

ности в целом базируется на идее «хорошего человека» (Okpalaenwe, 2016). 

Автор считает, что поиск определения духовности в психологии связан с 

раскрытием внутреннего осознания человека, которое подразумевает улуч-

шение жизни путем проявления основных общечеловеческих добродетель-

ных качеств, таких как: доброта, щедрость, благодарность, честность, со-

страдание, смирение, любовь, любое позитивное действие, ведущее к счаст-

ливому состоянию бытия (Okpalaenwe, 2016). Другие исследователи выде-

ляют следующие основные духовные качества личности: позитивное мыш-

ление, внутренний покой, отсутствие эгоизма, безусловная любовь, опти-

мизм, гармония, смирение, ответственность, сострадание, справедливость, 

простота и взаимный обмен (Bharti, Verma, 2018). 

Вышеуказанные добродетельные качества мы относим к духовно-нравст- 

венным (Ожиганова, 2020). Выделенные духовно-нравственные качества сгруп-

пировались в нашем исследовании (Ожиганова, 2019) в пять блоков, харак-

теризующих духовность личности с точки зрения: 1) высокой нравственности; 

2) самоконтроля; 3) надежности; 4) гуманности отношений; 5) правдивости. 

Итак, описывая моральный компонент духовных способностей, мы опе- 

рируем понятиями духовно-нравственные качества, высшие (духовные) цен- 

ности; стремление к смыслу. Дадим их определения. 

Духовно-нравственные качества определяются как устойчивые свой-

ства личности, которые связаны с высокоморальным отношением к людям и 

миру в целом, отражая ориентацию на высшие ценности. Высшие (духовные) 

ценности выступают как идеалы, на которые ориентирована личность. 

Стремление к смыслу понимается как осмысленность жизни. 

Так как эти три конструкта многомерны, важно проверить сопряжен-

ность их элементов, что будет свидетельствовать о целостном, согласованном 

функционировании ценностно-смыслового блока морального компонента 

духовных способностей у обследуемых респондентов. 

Несмотря на кажущуюся очевидность связи эти трех элементов, воз-

можна вариативность их проявления и даже некая рассогласованность, обу-

словленная, например, возрастными особенностями и социальным статусом, 

например, период студенчества. 

Во время обучения в вузе ценностно-смысловая сфера студентов еще 

не представляет собой полностью сформированное образование, что может 

отражаться на ее недостаточной сбалансированности, проявляясь как неко-

торая несогласованность функционирования ее составляющих. 

В исследовании М.С. Яницкого и А.В. Серого показано, что ценностно-

смысловая сфера в период студенчества характеризуется динамичностью (2010), 

она подвластна кризисным влияниям, например, связанным с идентифика-

цией себя как субъекта будущей профессиональной деятельности. Авторами 

подчеркивается нормативный характер «проявления „кризиса профессио-

нального выбора“ на стадии профессиональной подготовки, отражающего 
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неравномерность формирования и развития системы ценностных ориента-

ций и функционирования системы личностных смыслов в период обучения в 

вузе» (Серый и др., 2014. С. 43). Поэтому, рассматривая ценностно-смысловой 

блок морального компонента духовных способностей, важным представля-

ется исследовать его целостность и единство у студенческой молодежи. 
Кроме того, в контексте выделения исследователями материальных и 

духовных ценностей и широкой распространенности в современном обществе 

идеологии потребления, стремления к высокому материальному благосостоя-

нию, приоритета материального над духовным актуальным является выяс-

нить, присуща ли молодежи ориентация на духовные ценности, что связано с 

проявлением духовных способностей, или же ей свойственно отсутствие вы-

соких ценностных ориентиров и интереса к духовно-насыщенному бытию. 

В ряде исследований ценностно-смысловой сферы студенческой моло-

дежи и старших школьников зафиксированы факты экзистенциального эс-

капизма (Волочков, Ермоленко, 2004; Бубнова, Сытин, 2006; Шрейбер, 2006 

и др.), связанные с низкой ответственностью, пассивностью, низким уров-

нем осмысленности жизни, избеганием решения экзистенциальных проблем, 

что показывает низкую сформированность духовных способностей. 

В исследовании А.Ю. Калугина проведен сравнительный анализ типов 

ценностной направленности личности (ЦНЛ) у студентов в разные истори-

ческие периоды. В 2000 г. были выделены следующие три типа: 1) экзистен-

циально-эскапирующий; 2) адаптивный; 3) направленный на упрощение 

жизни; причем доминирующим являлся экзистенциально-эскапирующий, 

что говорит о низком уровне сформированности морального компонента ду-

ховных способностей. В 2014 г. картина изменилась, были установлены дру-

гие типы ЦНЛ: 1) направленность на внутренние ценности творчества и по-

знания; 2) направленность на внешний мир, высокое стремление к самоакту-

ализации; 3) направленность на принятие себя и других, стремление считать 

себя и другого достойными любви; доминирующим оказался второй тип 

(Калугин, 2015). Таким образом, можно сказать, что в 2014 г. у студенческой 

молодежи отмечается возрастание выраженности духовно-нравственных ка-

честв и других составляющих духовных способностей. Важным является 

выяснение выраженности духовно-нравственных качеств у студенческой 

молодежи в настоящее время. 

Цель исследования – выявить, является ли ценностно-смысловая сфера, 

рассматриваемая в составе морального компонент духовных способностей, 

сбалансированной у современной студенческой молодежи, что предполагает 

согласованность функционирования духовно-нравственных качеств личности 

(отражающих ориентацию на высшие ценности) и стремления к смыслу. 

Задачи исследования: 

– выявить соотношение духовно-нравственных качеств (методика 

«Духовная личность») и смысловых устремлений (методика СЖО) как по 

суммарным баллам, так и по шкалам, и установить их связь со шкалой «Ду-

ховное удовлетворение», отражающей ориентацию на духовные ценности 

(методика АНЛ4.5) у студенческой молодежи; 

– определить, существуют ли различия по всем рассматриваемым по-

казателям между респондентами мужского и женского пола; 
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– установить уровень выраженности духовно-нравственных качеств в 

исследуемой выборке. 

Гипотеза: существует связь духовно-нравственных качеств, отража-

ющих ориентацию на высшие ценности, со стремлениями к смыслу и духов-

ным удовлетворением, что может свидетельствовать о сбалансированности 

ценностно-смысловых составляющих морального компонента духовных 

способностей у студентов. 

Выборка – 196 человек, из них 143 – мужского пола, 53 – женского; 

студенты 1–4-го курсов биологического факультета (бакалавриат) Башкир-

ского государственного университета (Уфа). Возраст – 17–23 лет (М = 19,76; 

SD = 1,556). 

Для диагностики использовался комплекс психодиагностических методик. 

Методика «Духовная личность» А. Хусейна, М. Анаса в адаптации 

Г.В. Ожигановой (Ожиганова, 2019), общий показатель α Кронбаха – 0,927. 

Все указанные далее значения α Кронбаха приводятся на основании резуль-

татов, полученных при адаптации методики на русскоязычной выборке 

(Ожиганова, 2019). Методика включает 5 шкал. 

Шкала 1. Высокая нравственность и мудрость (α Кронбаха – 0,815). 

Отражает ориентацию личности на высшие ценности, предполагая такие 

нравственные качества, как человеколюбие, доброта, сострадание, велико-

душие, мудрость, чистота в мыслях, чувство священного, что имеет отноше-

ние к ключевым характеристикам духовности человека. 

Шкала 2. Самоконтроль (α Кронбаха – 0,805). Связана с саморегуля-

тивными характеристиками: противостояние вызовам судьбы, проявление 

выдержки в трудных ситуациях, а также смирения, что показывает наличие 

важных духовных качеств. 

Шкала 3. Надежность и ответственность (α Кронбаха – 0, 747). Сви-

детельствует о высокоморальных качествах: поступать праведно в соответ-

ствии с идеалом нравственной чистоты, проявлять верность, держать слово, 

что говорит о возможности брать на себя ответственность за окружающих 

людей и свидетельствует о духовности личности. 

Шкала 4. Духовность отношений (α Кронбаха – 0,803). Отражает цен-

ности гуманизма, духовно-нравственную ориентацию личности, имеет от-

ношение к таким качествам, как искренность, отсутствие эгоизма, милосер-

дие, способность прощать, стремление к справедливости и жизнестойкости. 

Шкала 5. Правдивость и удовлетворенность (α Кронбаха – 0,744). По-

казывает духовную силу личности, проявляющуюся в честности, прямоте, 

умении видеть позитивные стороны жизни, понимая, что истина всегда бе-

рет верх над тем, что не истинно. Человек, видящий все хорошее, испытыва-

ет глубокое духовное удовлетворение от жизни. 

Тест аксиологической направленности личности АНЛ4.5 А.В. Кап-

цова (2015). Шкала «Духовное удовлетворение» (α Кронбаха – 0,756). 

Шкала «Духовное удовлетворение» показывает, что человек стремится к по-

лучению морального удовлетворения во всех жизненных сферах. Для него 
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самым важным в жизни является – делать то, что интересно, что ведет к 

внутреннему удовлетворению. Таким людям свойственна ориентация на мо-

ральные нормы в поведении и деятельности. Низкие баллы говорят о стрем-

лении к получению выгоды от взаимодействия с людьми и результатов дея-

тельности, циничности, отражают пренебрежение к общественным нормам 

(Капцов, 2015). 

Тест смысложизненных ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева (2006) 

(α Кронбаха – 0,891). Включает пять шкал, которые отражают три смысло-

жизненных ориентации: 1) цель в жизни (придание жизни осмысленности, 

направленности, временной перспективы); 2) процесс жизни (восприятие 

своей жизни как интересной, эмоционально насыщенной, наполненной 

смыслом); 3) результативность жизни (продуктивность прожитой части 

жизни; удовлетворенность самореализацией); и два аспекта локуса кон-

троля: 1) локус контроля Я (Я – хозяин жизни – представление о себе как о 

личности, способной построить свою жизнь «в соответствии со своими це-

лями и представлениями о ее смысле» (Леонтьев, 2006. С. 15)); локус кон-

троля – жизнь (убеждение, что человеку дано контролировать свою жизнь, 

управлять ею). Методика предполагает также общий показатель смысло-

жизненной ориентации. 

Для обработки результатов использовались статистические методы: 

ранговый корреляционный анализ Спирмена, U-критерий Манна – Уитни, 

применялся статистический пакет IBM SPSS Statistics 22.0. 

Была проведена проверка на нормальность распределения с использо-

ванием критерия Колмогорова – Смирнова. Установлено, что распределение 

достоверно отличается от нормального, кроме показателей суммарного бал-

ла по методике «Духовная личность» р > ,200 и двух шкал СЖО: «Процесс» 

(р > ,200) и «ЛК_Жизнь» (р > ,200). 

На основании показателей методики «Духовная личность» был прове-

ден анализ степени выраженности духовно-нравственных качеств, отра-

жающих ориентацию на высшие ценности. Установлено, что у студентов 

выраженность духовно-нравственных качеств находится на среднем уровне: 

среднее равно 107,40 ± 15,827 при максимальном балле 140, что свидетель-

ствует о том, что духовные ценности для современной студенческой моло-

дежи являются немаловажными, то есть, несмотря на широкую распростра-

ненность в современном обществе идей приоритетности материальных цен-

ностей, студенты показывают, что им не чужды высокие ценностные ориен-

тиры и стремление к осмысленному, духовно-наполненному бытию. 

На следующем этапе анализа результатов с применением коэффициен-

та корреляции Спирмена рассматривались связи показателей духовно-

нравственных качеств личности по методике «Духовная личность» с показа-

телями смысложизненных ориентаций по методике СЖО, а также с показа-

телем духовного удовлетворения по одноименной шкале теста аксиологиче-

ской направленности (табл. 1). 
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Таблица 1 / Table 1 

 
The Spiritual Personality Inventory

The Life Meaning Orientation Test “Spiritual satisfaction”

The Spiritual 
Personality 
Inventory

 
Примечание / Note: p 

 
Из табл. 1 следует, что были установлены положительные корреляции на 

высоком уровне значимости между всеми выделенными показателями. Однако 
сила связей невысокая. По шкале СЖО «Локус контроля – Я» наблюдается бо-
лее сильная корреляционная связь (относимая к средней) с суммарным бал-
лом «Духовной личности», что может свидетельствовать о том, что духовно-
нравственные качества в своей совокупности сопряжены с представлением о 
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себе как о личности, способной строить свою жизнь в соответствии со свои-
ми целями и смыслами. В то же время боле слабая связь со шкалой СЖО 
«Локус контроля – Жизнь» говорит о некоторой доле фатализма, невозмож-
ности в целом контролировать жизнь. Видимо в период студенчества моло-
дые люди четко ориентированы на определенные цели и смыслы, но в то же 
время не полностью уверены в возможности их достижения. Они должны 
перейти в другую категорию – работающего человека, материально незави-
симого, свободно выбирающего свои жизненные задачи, чтобы их уверен-
ность в возможности самостоятельного контроля собственной жизни стала 
непоколебимой, исключающей фатализм. Связь суммарного балла «Духов-
ной личности» со шкалой «Духовное удовлетворение» показывает, что ду-
ховно-нравственные качества сопряжены с духовным удовлетворением в 
разных сферах жизнедеятельности, но эта сопряженность проявляется в 
умеренной степени, отражая, с одной стороны, стремление студентов к гар-
моничным отношениям с людьми и самореализации в деятельности, с дру-
гой – невысокую удовлетворенность результатами этого стремления, что 
можно объяснить особенностями статуса студенчества (еще нет экономиче-
ской основы, чтобы создать собственную семью; еще нет возможности рас-
крыть свои таланты в реальной профессиональной деятельности – необхо-
димые знания, навыки и умения только формируются, накапливаются и пр.). 

Наиболее сильные связи показателей суммарного балла и шкал СЖО 
установлены со шкалой духовной личности «Правдивость и удовлетворен-
ность», а наименее сильные (то есть слабые) со шкалой «Надежность и от-
ветственность». Это может объясняться возрастной особенностью выборки 
студентов. С одной стороны, в молодом возрасте естественным является фо-
кусирование на позитивных сторонах жизни и ожидание, что «все по пле-
чу»; с другой – ответственность как свойство зрелой личности, возможность 
брать на себя обязательства, еще не достаточно сформированы у студентов, 
социальный и материальный статус которых во многом определяется и кон-
тролируется извне (родителями, администрацией вуза и пр., которые несут 
ответственность за своих детей и подопечных). 

Наиболее сильные связи ценности «Духовное удовлетворение» выяв-
лены со шкалой «Духовность отношений», что показывает значимость для 
студенческой молодежи высоких отношений и ориентацию на моральные 
нормы в поведении и деятельности. Наиболее слабые связи «Духовного удо-
влетворения» отмечаются со шкалой «Самоконтроль», что может свидетель-
ствовать о недостаточной внутренней удовлетворенности студентов своими 
способностями к самоконтролю. 

Далее был проведен сравнительный анализ групп по половому признаку. 
Для этого выборка была выровнена по возрасту на основе частотного анализа. 
Отобрано равное количество лиц мужского и женского пола по каждому из воз-
растов от 17 до 23 лет. Численность выборки составила 104 человека (52 – муж-
чины и 52 женщины). Использовался U-критерий Манна – Уитни (табл. 2). 

Было установлено, что респонденты мужского пола отличаются от ре-
спондентов женского пола только по шкале «Духовное удовлетворение», 
которое выше у девушек (табл. 2), то есть, студентки по сравнению со сту-
дентами получают моральное удовлетворение в разных жизненных сферах в 
большей степени. 
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Таблица 2 / Table 2 

 
U

U-

U
p

Духовная личность (суммар-
ный балл) / 
Spiritual personality (total score) 

Тест СЖО (суммарный балл) / 
Life meaning orientation test 
(total score)

Тест Капцова 

Kaptsov test 

Примечание / Note: р  
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Итак, в нашем исследовании были получены значимые положительные 

корреляции показателей опросника «Духовная личность», изучающего меру 

выраженности духовно-нравственных качеств личности, со шкалой «Духов-

ное удовлетворение», показывающей ценность морального удовлетворения 

в разных жизненных сферах, и теста «СЖО», отражающего осмысленность 

жизни. Полученные нами результаты свидетельствуют о согласованности 

функционирования ценностно-смысловых составляющих морального ком-

понента духовных способностей у студенческой молодежи. 

Связь духовно-нравственных качеств личности с духовным удовлетво-

рением свидетельствует о том, что общечеловеческие ценности и моральные 

принципы, отраженные в высоких личностных качествах, сопряжены со 

стремлением получать удовлетворение от учебы, своей профессиональной,  

а также общественной деятельности, от хобби и от семьи, это означает инте-

рес ко всем сферам жизни и направленность на самореализацию в них, ори-

ентацию на продуктивную жизнедеятельность. Связь суммарных баллов и 

всех шкал опросников «Духовная личность» и «СЖО» указывает на един-

ство ценностно-смысловых субкомпонентов морального компонента духов-

ных способностей у студентов. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о 

подтверждении выдвинутой нами гипотезы, показывая значимую положи-

тельную связь духовно-нравственных качеств, отражающих ориентацию 

личности на высшие ценности, со стремлениями к смыслу и духовным удо-

влетворением. Эти результаты согласуются с данными других исследований. 

Например, в исследовании К. Кессел (Koessel, 2011) показано, что черты 

личности: «доброжелательность», «добросовестность», которые могут быть 

отнесены к списку духовно-нравственных качеств, связаны с суммарным 

баллом опросника «Духовная ориентация» Д. Элкинса: доброжелательность 

значимо положительно коррелировала со шкалой «Смысл и цель в жизни» 

(r = .259, p < .01); «Миссия в жизни» (r = 247, p < .01); «Священность Жиз-

ни»; (r = .260, p < .01) «Альтруизм» (r = .400, p < .01) и с другими шкалами 

методики «Духовная ориентация». 

Наше эмпирическое исследование позволяет сформулировать следую-

щие выводы: 

– ориентация на высшие ценности, воплощенные в духовно-нравст- 

венных качествах личности, отмечается у студентов на среднем уровне; 

– различия между респондентами мужского и женского пола были 

установлены только по показателю «Духовное удовлетворение», которое 

было выше у девушек. 

– в студенческой выборке духовно-нравственные качества личности, 

имеющие отношение к высшим ценностям, связаны со смысложизненными 

ориентациями и духовным удовлетворением; 

– полученные результаты свидетельствуют о том, что у студентов суб-

компоненты морального компонента духовных способностей, такие как: ду-

ховно-нравственные качества, отражающие высокие ценностные ориентиры, 
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и смысловые устремления связаны, это позволяет говорить о сбалансиро-

ванности ценностно-смысловой сферы респондентов, согласованности функ-

ционирования и единстве ценностно-смысловых составляющих в составе 

морального компонента духовных способностей студенческой молодежи. 

Проведенное исследование имеет ряд ограничений. Во-первых, в вы-

борке преобладают респонденты мужского пола (73 %), только 27 % состав-

ляют девушки, что могло повлиять на полученные результаты. Во-вторых, 

исследование проведено на студенческой выборке, что также могло отра-

зиться на результатах, так как в возрасте 17–23 лет некоторые духовно-

нравственные качества еще социально не востребованы в той мере, какой 

они необходимы для взрослого работающего человека, например, «ответ-

ственность» за благополучие других людей: за содержание семьи; за строгое 

четкое выполнение профессиональных обязанностей и пр. В-третьих, не-

смотря на то, что получены значимые положительные корреляции, сила свя-

зи умеренная и в некоторых случаях слабая. Это говорит о том, что необхо-

димы дальнейшие исследования связи ценностно-смысловых субкомпонен-

тов морального компонента духовных способностей на других выборках. 

В заключении необходимо отметить, что исследование ценностно-

смысловой сферы студентов в контексте ее включенности в конструкт «ду-

ховные способности» имеет большое практическое значение, позволяя вы-

явить меру выраженности и согласованность проявления компонентов ду-

ховных способностей, и в случае несогласованности функционирования их 

составляющих или установленных низких показателей сконцентрировать 

усилия на развитии духовно-нравственных качеств, на повышении смысло-

образующей активности студентов, используя коррекционные программы, 

ведущие к личностному и духовному росту. 
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ship between these constructs. The value-meaning aspects of the personality are considered  

in the context of the study of spiritual capacities, i.e., their moral component. Among the sub-

components of the moral component of spiritual capacities, three blocks are identified:  

(1) motivational-axiological – value-meaning (spiritual and moral qualities, striving for meaning); 

(2) affective-motivational – selfless love (spiritual altruistic orientation, empathy); and (3) cognitive-

affective – conscience. This work is focused on the motivational-axiological block. The pur-

pose of the study is to identify whether the value-meaning sphere, considered as part of  

the moral component of spiritual capacities, is balanced in modern student youth, which im-

plies the consistency of the functioning of the spiritual and moral qualities (reflecting an ori-

entation towards higher values), and the aspiration for meaning. The research objectives are  

to reveal the connections between the spiritual and moral qualities and the components of  

the value-meaning sphere (life-meaning orientations, value “Spiritual satisfaction”) among 

students; to establish the level of manifestation of these qualities in the studied sample;  

and to determine the differences in all the considered indicators between the male and female 

respondents. The sample was made up of 196 students (males = 73%; females = 27%;  

М = 19.76; SD = 1.556). The following inventories were used: The Spiritual Personality In-

ventory (SPI) by A. Husain, M. Anas (adapted by G.V. Ozhiganova); The Life Meaning Ori-

entation Test (LMOT) by D.A. Leontiev; the scale of “Spiritual satisfaction” of the Axiologi-

cal Orientation of a Personality 4.5 (AOP4.5) test by A.V. Kaptsov. The results of the study 

confirmed the hypothesis: on the sample of students, a significant positive relationship was 

established between the spiritual and moral qualities, reflecting the orientation of a person 

towards higher values, with aspirations for meaning and spiritual satisfaction. Gender differ-

ences were revealed only on the scale of “Spiritual satisfaction” – it was higher in girls.  

In the student sample, an average level of manifestation of spiritual and moral qualities was 

established. 

Key words: values, meaning of life, spiritual qualities, moral qualities, higher values, 

moral component, spiritual capacities 
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