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Аннотация: Рассматривается структура социальных представле-
ний студентов Москвы о совести. Показано, что ядро социальных 
представлений молодых людей о совести состоит из элементов, от-
ражающих положительное влияние совести на жизнедеятельность 
человека и общества и при этом оказывается недостаточно содер-
жательным. Проведенное исследование выявило «выпадение» неко-
торых элементов представления и показало недостаточно глубокое 
понимание содержания совести молодыми людьми. 
Abstract: The structure of social representations of Moscow students 
about conscience is considered. It is shown that the core of social 
representations of young people about conscience consists of elements 
that reflect the positive influence of conscience on the vital activity of man 
and society and, at the same time, is not sufficiently substantive. The study 
revealed "loss" of some elements of the presentation and showed a lack 
of deep understanding of the content of conscience by young people. 
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Современная ситуация мирового кризиса усиливает роль в обще-
стве нравственных проблем, которые тесно взаимосвязаны с вопро-
сами нравственной регуляции поведения, и, в частности, с феноме-
ном совести. В первую очередь, подвергаются риску молодые люди, 
которые более чутко реагируют на любые перемены в социуме и чьи 
ценностные ориентации еще недостаточно стабильны [1,14,17]. 

Исследования совести в психологии сопряжены с большими объ-
ективными трудностями. Определить категорию «совесть» существу-

1  Государственное задание ФАНО № 0159-2016-0006.

112



ющими в психологии методами представляется крайне сложным, так 
как высока вероятность социальной желательности ответов респон-
дентов, и работы защитных механизмов психики (подробнее см.: 
[12, 15] . Исследование концепции социальных представлений в та-
кой ситуации является, видимо, продуктивным решением [7,19,20]. 
Отношение к совести в целом может определять нравственную на-
правленность человека и социальных групп. В несходных условиях 
социального бытия формируются различные интересы, социаль-
ные установки, ценностные ориентации, а одно и то же явление мо-
жет приобретать разное значение в зависимости от типа общества 
или конкретной социальной среды [4]. Соответствующее отношение 
к нравственным феноменам закладывается через воспитательную 
работу в семье, детском саду, школе. О проявлениях современной 
неблагополучной ситуации в нравственной сфере населения, пре-
жде всего молодежи, пишут многие исследователи [9, 14, 17].

Социальное представление — аналог здравого смысла — вы-
рабатывается индивидом и группой в ходе социального опыта для 
ориентации в окружающем мире. Связь между представлениями 
и поступками была объектом лабораторных экспериментов фран-
цузских исследователей Ж.-К. Абрика, Ж. Кодола, К. Фламана 
и др. Эти эксперименты внесли большой вклад в изучение процес-
сов, связывающих индивидуальное и коллективное, представле-
ния и действия [16]. 

Структурный подход к изучению социальных представлений [5, 
8, 19] предполагает выделение структуры, т.е. ядра и периферии. 
Константное ядро связано с коллективной памятью, с историей 
группы, ее ценностями и нормами, а динамичная периферия отра-
жает изменение социальных представлений. Структурный подход 
к социальным представлениям позволяет выявить конкретные тен-
денции развития нравственных предпочтений в обществе, а имен-
но: что в российском менталитете в понимании совести осталось 
неизменным, а что претерпевает изменения (подробнее см.: [16]).

Выборку составили 54 студента очной формы обучения мо-
сковских ВУЗов в возрасте 19–26 лет. Исследование проводилось 
в 2015–2016 гг.

Цель исследования: выявить ядро и периферию социальных 
представлений современных студентов Москвы о совести.

Исходя из результатов аналогичного исследования, проведен-
ного в 2008–2009 гг., гипотеза состояла в том, что ядро социаль-
ных представлений московских студентов о совести будет состо-
ять из элементов, отражающих положительное влияние совести 
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на жизнедеятельность человека и общества и при этом может ока-
зать недостаточно содержательным. 

Методы исследования и обработки полученных данных вклю-
чали метод словесных ассоциаций, метод пиктограммы, контент-
анализ, авторскую анкету для исследования структуры социаль-
ных представлений о совести [2], использовалась оценочная шка-
ла Ж.-К. Абрика, в которой при анализе структуры социальных 
предполагается вычислять представлений коэффициент позитив-
ных ответов:

TCP = (n(4)+n(5))/N)×100,
где: n(4) — число ответов «согласен», n(5) — число ответов «совер-
шенно согласен», N — общее число ответов [3, с. 243].

В ядро социальных представлений входят элементы (утвержде-
ния), коэффициент позитивных ответов которых ≥ 63.

Вычисление коэффициента позитивных ответов обеспечивает 
выявление элементов, принадлежащих к ядру и периферии пред-
ставлений. 

Студентам предлагалось оценить по шкале Лайкерта, в какой 
степени высказывания анкеты совпадают с их представлениями 
о совести. 

Утверждения анкеты можно распределить по следующим смыс-
ловым блокам:

1. Понятия о характере развития совести, о ее природе (врож-
денный или приобретенный характер совести); 

2. Влияние совести на жизнедеятельность человека и общества: 
а) положительное; б) отрицательное; 
3. Отождествление или различение понятий «совесть» и «стыд»; 
4. Цинично-прагматичное отношение к совести; 
5. Зависимость/независимость совести от внешних оценок; 
6. Утверждения, наиболее полно отражающие содержание со-

вести. 
Результаты исследования показали, что в ядро представлений 

студентов о совести вошли десять элементов, отражающих как 
врожденный, так и приобретенный характер совести («В челове-
ке совесть закладывается воспитанием», «Совесть есть у всех лю-
дей, только не все ее слушают»), независимость совести от внеш-
них оценок («Совесть — это форма самосознания и самоконтро-
ля человека», «Совесть — это внутренний голос человека, который 
подсказывает, как правильно поступать») и шесть утверждений, 
наиболее полно и глубоко отражающих содержание феномена со-
вести. В центральной части ядра социальных представлений нахо-
дятся два утверждения: «Совесть связана с осознанием своих по-
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ступков, ответственностью и нравственным долгом перед други-
ми» и «У разных людей совесть развита в разной степени». 

Проведенное исследование выявило «выпадение» некоторых 
элементов представлений и показало недостаточно глубокое по-
нимание содержания совести молодыми людьми. Так, некото-
рые утверждения, отражающие положительное влияние совести 
на жизнедеятельность человека и общества, вызвали затруднения 
и у трети респондентов не вошли даже в периферию их представ-
лений («Совесть уберегает от неисправимых ошибок», «Совесть 
необходима для существования человека» и др.). Отношение из-
учавшейся молодежи к содержанию этих утверждений утрачено 
по каким-то причинам, что может свидетельствовать о недоста-
точно полном понимании феномена совести московскими студен-
тами. Это можно объяснить малым количеством, а иногда и вовсе 
отсутствием обсуждений нравственных тем в семье, школе, сре-
ди сверстников, и размытостью грани между нравственным и без-
нравственным в современной литературе, кино и СМИ [10, 18].

С помощью метода П. Вержеса были проанализированы со-
бранные ассоциации со словом «совесть». Этот метод помогает 
приблизиться к глубинным, мало осознаваемым слоям социаль-
ных представлений, и делается это на основе анализа частоты 
и ранга ассоциаций. Самыми часто встречающимися ассоциаци-
ями со словом «совесть» у студентов Москвы является «честность» 
и «честь» (см. табл. 1). 

Таблица 1. Структура социальных представлений студентов Москвы 
о совести (N=54)

Ядро социальных представлений
Ассоциации частота ранг
Честность 13 2,38
Честь 8 2,13
Ответственность 5 2,4
Достоинство 4 2,75
Стыд 4 2,25

Ассоциации, навязанные СМИ
Ассоциации частота ранг
Разум 6 3,33
Мораль 5 3,4
Искренность 4 4
Отсутствие совести 4 3,5

Зона потенциальных изменений
Ассоциации частота ранг
Справедливость 3 2,33
Правда 3 3
Внутренние рамки 2 1,5
Чистая совесть 2 2,5
Порядочность 2 2,5
Раскаяние 2 3

Периферия социальных представлений
Ассоциации частота ранг
Долг 3 3,33
Благородство 3 4,67
Доверие 3 3,33
Открытость 3 5
Угрызения совести 3 3,33
Остановка (стоп) 3 3,67
Доброта 2 4,5

Совесть ассоциируется с высоконравственными качествами че-
ловека (честность, честь, ответственность, достоинство), и это явля-
ется центральной частью их представлений о совести. В ядро входит 
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также ассоциация «стыд», что может говорить об отождествлении 
современными студентами понятий «совесть» и «стыд» и размытости 
феномена совести в их сознании. В зону потенциальных изменений 
социальных представлений входят ассоциации «справедливость», 
«правда», «внутренние рамки», «чистая совесть», «порядочность».

Респондентов также просили нарисовать символ (образ), с кото-
рым у них ассоциируется понятие совести. Чаще всего встречались 
рисунки с положительным значением (ангел, чистое сердце, чистая 
душа, улыбающееся лицо и т.п.), один респондент указал острый 
предмет в качестве символа — шпагу. Также встречались нейтраль-
ные образы (чаша весов, спираль, мозг человека и др.). Можно за-
ключить, что в сознании опрошенных молодых людей феномен со-
вести чаще всего ассоциируется с чем-то положительным, чистым, 
правильным.

В результате исследования его гипотеза подтвердилась, т.е. вы-
явился позитивный характер элементов ядра социальных представ-
лений московских студентов о совести, а содержательная полнота 
ядра представлений оказалась недостаточной.

В целом, в ядре представлений большинства респондентов на-
ходятся утверждения, выражающие позитивное отношение к сове-
сти и ее роли в жизнедеятельности человека и общества, однако, 
при этом наблюдаются отмеченные нами негативные тенденции в ду-
ховно-нравственном становлении современной российской моло-
дежи (также см.: [11, 13]. Полученные результаты указывают на необ-
ходимость принятия определенных мер на всех уровнях обществен-
ного устройства: семьи, учебных заведений, социальных институтов, 
общественного мнения, законопроектов и др., чтобы выделенные 
тенденции не стали массовыми среди современной молодежи.
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