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Аннотация. В статье обсуждается проблема развития нравственного иммунитета 
у студенческой молодёжи. Авторы отмечают недостаточную разработанность данной 
темы в современной психолого-педагогической науке, хотя в современных условиях мас-
сированного воздействия на сознание молодого поколения разнонаправленных социальных 
факторов и влияний она приобретает повышенную значимость. Предлагается авторский 
подход к трактовке понятия «нравственный иммунитет» как особого личностного ново-
образования, выполняющего функции обеспечения психологической резистентности к не-
гативным факторам, способным нарушить нормальный ход развития и социализации лич-
ности, а также создания основы для формирования у неё устойчивой нравственной позиции 
по отношению к другим людям и самой себе. В структуре нравственного иммунитета выде-
лены ценностный, чувственный и нравственный компоненты. На материале эмпирического 
исследования студентов разной профессиональной направленности показано, что послед-
ние два компонента характеризуются определённой рассогласованностью своих проявле-
ний. Раскрываются некоторые направления работы со студентами, обеспечивающие раз-
витие у них нравственного иммунитета в образовательной среде вуза.
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Постановка проблемы
В современных социально-культурных 

условиях проблема развития нравственного 
иммунитета у студенческой молодёжи при-
обретает особую актуальность. По мнению 
философов, психологов, педагогов, социо-
логов, это связано в первую очередь с нару-
шением механизмов процесса социализации, 
следствием чего является социальная деза-
даптация молодых людей, суррогатные фор-
мы общения, саморазрушающее поведение, 
некритическая подверженность деструк-
тивным влияниям, особенно распространён-
ным в виртуальном пространстве, в котором 
молодёжь проводит сегодня значительную 

часть времени. На наш взгляд, барьером на 
пути десоциализации молодёжи выступает 
нравственный иммунитет как действенный 
механизм самозащиты личности и её нор-
мального включения в широкую сеть обще-
ственных отношений.

Хотя в последнее время вопросам нрав-
ственного состояния молодого поколения 
стали уделять повышенное внимание не 
только специалисты в области гуманитар-
ного знания, но и практические работники 
сферы образования, представители различ-
ных общественных организаций, властных 
структур, проблема нравственного иммуни-
тета молодёжи не получила пока должного 
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научного обоснования. Анализ немногочис-
ленных работ по этой тематике показал, что 
взгляды учёных на феномен нравственного 
иммунитета, причины и факторы, его по-
рождающие, не только не совпадают, но и 
подчас противоречат друг другу, встречают-
ся даже утверждения о наследственном ха-
рактере нравственного иммунитета.

Один из разработчиков концепции нрав-
ственного иммунитета Д.А. Кудзилов трак-
тует его как «совокупность свойств личности 
духовного, морального и нравственного ха-
рактера, направленных на конструктивную 
самореализацию и эффективную психологи-
ческую невосприимчивость (резистентность) 
индивида к деструктивным воздействиям 
окружающей среды» [1]. Под психологи-
ческой невосприимчивостью он понимает 
способность выдерживать прессинг психо-
травмирующих факторов. При этом автор 
убеждён в том, что нравственный иммунитет 
является приобретённым, его формирова-
ние начинается с самого раннего возраста 
и продолжается всю жизнь. А.Р. Зайнутди-
нова также считает, что «нравственный им-
мунитет является скорее приобретённым, 
нежели видовым, т.е. он не передаётся по на-
следству» [2, с. 8]. По её мнению, нравствен-
ный иммунитет направлен на профилактику 
психологической дезадаптации личности, 
вследствие которой увеличивается риск 
возникновения саморазрушающих форм 
поведения. Позицию А.Р. Зайнутдиновой 
разделяет О.В. Бойко [3]. Он полагает, что 
из поколения в поколение транслируется 
лишь информация о предрасположенности 
к формированию нравственного иммуните-
та. Важным аспектом функционирования 
нравственного иммунитета, с его точки зре-
ния, является критическая оценка восприни-
маемой личностью информации с целью её 
избирательного принятия. Информация ду-
ховного, ментального или эмоционального 
характера признаётся позитивной для раз-
вития личности, включается в систему убеж-
дений и ценностей, дополняет субъективную 
картину мира, служащую фундаментом для 

познания и деятельной активности человека 
только в результате критической оценки.

О роли нравственного иммунитета в 
конструктивной социализации личности 
пишет и В.Н. Иванов. Интересным в его ра-
боте представляется перечень признаков 
снижения нравственного иммунитета: «не-
соответствие общепринятым социальным 
нормам; социальная дезадаптация; право-
нарушения, отрицание правовых норм… 
подчинение окружающей действительности 
под собственные нужды и потребности пу-
тём совершения противоправных действий… 
агрессивный тип поведения; аффективный 
тип поведения; семейные конфликты; ран-
ние антисоциальные формы поведения; от-
рицательное отношение к учёбе…» [4, с. 52]. 
Вместе с тем обратим внимание на то, что он 
рассматривает предельный, на наш взгляд, 
случай – девиантное поведение личности. 
Однако есть основания утверждать, что и в 
иных, не столь «острых» ситуациях у моло-
дёжи может снижаться нравственный им-
мунитет, что сопровождается другими при-
знаками. Но в любом случае сама постанов-
ка вопроса о возможности выделения этих 
признаков представляется конструктивной, 
т.к. их появление должно насторожить пе-
дагогов и побудить их к целенаправленной 
работе с молодёжью по восстановлению у 
неё приемлемого уровня нравственного им-
мунитета.

Авторский подход
Мы подходим к вопросу о том, какие со-

циальные воздействия способны усиливать 
нравственный иммунитет молодого чело-
века. На наш взгляд, возможно несколько 
способов воздействия, различающихся, во-
первых, по степени его вовлечённости в само 
это воздействие и, во-вторых, по степени эф-
фективности последнего:

а) нецеленаправленно-ситуативное воз-
действие с низкой степенью вовлечённости. 
Так, юноша может оказаться случайным 
свидетелем ситуации нравственного харак-
тера (сокурсник словесно оскорбил сокурс-
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ницу), которая эмоционально оставляет его 
равнодушным. В этом случае он никакой 
«нравственной прививки» не получает;

б) нецеленаправленно-ситуативное воз-
действие с высокой степенью вовлечённости. 
К примеру, молодой человек, проходя мимо 
горящего здания, спасает находящихся в 
нём людей. Его активные действия в такой 
ситуации обязательно имеют эмоциональ-
ный «шлейф» и укрепляют у него нравствен-
ный иммунитет, делают его более прочным и 
устойчивым (даже если сам юноша не воспри-
нимает свой поступок как что-то необычное);

в) целенаправленно-систематическое с 
низкой степенью вовлечённости. Взрослые 
используют в общении с юношей словесные 
убеждения, призывы следовать известным 
примерам, нравоучения. Как правило, он 
при этом проявляет пассивность, в лучшем 
случае имеет место интуитивное восприятие. 
И хотя, по утверждению известного рус-
ского философа Н.О. Лосского, интуиция 
позволяет различать «добро» и «зло» [5], 
зачастую подобные способы воздействия не 
находят сильного отклика в душе. Поэтому 
эффект от такого воздействия оказывается 
неустойчивым и кратковременным;

г) целенаправленно-систематическое с 
высокой степенью вовлечённости. В этом 
случае взрослый не просто выступает по-
ложительным примером для молодёжи, но 
осуществляет совместную с ней деятель-
ность морально-нравственного содержания. 
В качестве примера приведём волонтёрскую 
деятельность во время самоизоляции семей, 
в которых родители вместе с детьми юноше-
ского возраста участвовали во всероссий-
ской акции «Мы вместе», оказывая помощь 
и поддержку нуждающимся в них людям, 
совместную работу в «красных зонах» ко-
видных госпиталей штатных врачей и сту-
дентов медвузов, получивших уникальную 
возможность не только значительно расши-
рить профессиональные компетенции, вза-
имодействуя со старшими коллегами, но и 
сформировать (укрепить) на долгосрочную 
перспективу нравственную позицию.

Итак, главным агентом выработки у мо-
лодёжи нравственного иммунитета должен 
стать взрослый (родитель, педагог, настав-
ник), который уделяет повышенное внима-
ние её духовному развитию, целенаправлен-
но и последовательно вовлекая её в систему 
социальной активности, заботясь о том, 
чтобы у неё формировалась «нравственная 
память» (память на нравственные поступки), 
которая будет выступать стимулом личност-
ного самосовершенствования.

Считаем, что нравственный иммунитет – 
это особое прижизненное личностное но-
вообразование, складывающееся у челове-
ка с детских лет и совершенствующееся в 
дальнейшем под влиянием его собственной, 
регулярно проявляющейся нравственно 
ориентированной активности (деятельно-
сти, поведения, взаимоотношений и пр.). 
Основные функции нравственного имму-
нитета – обеспечение психологической 
резистентности к негативным факторам, 
способным нарушить нормальный ход 
развития и социализации, а также созда-
ние основы для формирования у личности 
устойчивой нравственной позиции по отно-
шению к другим людям и самой себе. Нрав-
ственный иммунитет проявляется в созида-
тельных способностях, знаниях, силе воли, 
доброжелательном отношении к окружаю-
щему миру, людям, природе, заботе о себе и 
окружающих. 

Как любое личностное новообразование, 
он имеет свою психологическую структуру, 
в которой можно выделить по крайней мере 
три компонента:

•  ценностный – система нравственных 
ценностей, присваиваемых личностью под 
влиянием факторов и институтов социали-
зации и становящихся её собственным пси-
хологическим ресурсом;

•  чувственный – комплекс нравствен-
ных чувств, сигнализирующих человеку о 
складывающейся нравственной обстановке 
и позволяющих дать оценку собственным 
поступкам и личностным качествам с точки 
зрениях их нравственного содержания;
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•  регуляторный – преобладание в «кон-
туре саморегуляции» личности ориентации 
на нравственно насыщенный самоконтроль 
или же на внешние факторы, регулирующие 
поведение, которые могут иметь морально-
нравственную природу, а могут и не обла-
дать таковой.

Уровень нравственного иммунитета в 
целом и его отдельных компонентов может 
служить важным диагностическим индика-
тором нравственного развития личности и 
стать основой прогноза того, каков будет 
вектор её последующего поведения. Это по-
ведение может быть просоциальным (ори-
ентированным на общественно принятые 
и личностно значимые ценности и пресле-
дующим получение полезного для самого 
человека и/или других людей продукта), 
асоциальным (социально незначимым, осно-
ванным на удовлетворении узколичностных 
потребностей и интересов, но не предусма-
тривающим противодействие принятым в 
обществе ценностям и нормам), девиантным 
(отклоняющимся от существующих норм и 
ценностей, в результате чего оно, включая 
его аутодеструктивные формы, приобретает 
антиобщественный характер).

Поскольку юношеский возраст, в том 
числе период обучения в вузе, является сен-
зитивным в плане морально-нравственного 
развития личности в целом и становления её 
нравственного иммунитета в частности, осо-
бое внимание требуется уделять студенче-
ской молодёжи и тому нравственно-смысло-
вому пространству, в котором протекает её 
социализация – не только профессиональ-
ная, но и гражданская [6–10].

Студенческая пора – довольно сложный 
этап в формировании нравственного имму-
нитета. У современных студентов сложность 
этого процесса выражена особенно ярко. 
Связано это с тем, что, с одной стороны, 
проявляются известные возрастные законо-
мерности, с другой – нынешнее поколение 
студентов сталкивается с противоречивыми 
тенденциями социальной ситуации разви-
тия, в которой оно оказалось в последнее 

десятилетие. Что касается возрастных за-
кономерностей, то они обусловлены харак-
терными для периода юности тенденциями: 
активным становлением ценностной сферы 
личности и мировоззренческой позиции, 
формированием профессионального и лич-
ностного самоопределения, развитием са-
мосознания и социальной идентичности, 
стремлением к самоутверждению и самосто-
ятельности, укреплением волевых качеств 
(решительности, целеустремлённости, на-
стойчивости, самообладания и др.). Но на-
ряду с этим в студенческой среде нередки 
проявления недостаточной сознательной 
регуляции поведения, склонности к немоти-
вированному риску, неумения прогнозиро-
вать последствия своих поступков для себя 
и окружающих, эгоизма и эгоцентризма, 
непоследовательной внутренней позиции 
по отношению к себе, другим людям, нрав-
ственным ценностям и ориентирам. Иными 
словами, личностное развитие в этот период 
жизни осуществляется под влиянием ком-
плекса внутренних противоречий.

Если говорить о социальной ситуации 
развития современных студентов, то в пер-
вую очередь следует упомянуть о том, что их 
детство и школьные годы протекали в неод-
нозначных социально-экономических, исто-
рико-культурных и нравственно-психологи-
ческих условиях. В этот период для нашего 
общества были характерны такие тенденции, 
как отказ от прежних нравственных идеа-
лов, норм и ценностей, разрушение привыч-
ных социальных идентичностей, связанных 
прежде всего с большими группами (обще-
ственно-политическими, профессиональ-
ными и другими), культивирование инди-
видуалистических интересов и ценностных 
ориентаций, нарастание прагматических на-
строений, пренебрежение этнокультурны-
ми и историческими традициями, забвение 
исторического прошлого и былых достиже-
ний страны, девальвация воспитательной 
функции общества и системы образования 
в целом. На этой весьма неблагоприятной 
в нравственном отношении почве возникли 
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«нравственный вакуум», разрывы в процессе 
обретения социальной идентичности (пси-
хосоциальный мораторий, по Э. Эриксону 
[10]), обесценивание интеллекта и знаний 
вообще и знаний о национальной истории, 
культуре, народных традициях в частности, 
равнодушное, а подчас жестокое отноше-
ние к окружающим, в том числе к близким 
людям. Ситуация усугубилась интенсивным 
внедрением в повседневную жизнь компью-
терной техники и новых инфокоммуника-
ционных технологий. Наряду с очевидными 
достоинствами в плане повышения качества 
отдельных сфер жизни, они оказывают не-
однозначное влияние на менталитет моло-
дых людей и отрицательно сказываются на 
их социализации. Речь идёт о неспособности 
части студенческой молодёжи противосто-
ять деструктивным влияниям компьютерных 
сетей, некритическом восприятии отдель-
ных информационных воздействий традици-
онных и электронных СМИ, виртуализации 
общения со сверстниками и взрослыми, со-
четающей анонимность контактов и связан-
ную с этим диффузию собственной ответ-
ственности, с одной стороны, и чрезмерное 
увлечение «обнажением» своей личной жиз-
ни в Интернете, неразборчивостью в вирту-
альных контактах с огромным числом людей 
в совокупности с неумением осмысленно 
дифференцировать мотивы взаимодействия 
новых «друзей» и риском попасть под вли-
яние деструктивных групп экстремистской, 
террористической, криминальной направ-
ленности – с другой.

К сожалению, нередко все эти негатив-
ные воздействия успешно конкурируют с 
традиционными институтами социализации: 
семьёй и системой образования. При этом 
современные родители не всегда проявля-
ют так называемую родительскую компе-
тентность, а образовательные организации 
высшего образования во многом утратили 
воспитательные традиции прошлых лет и с 
трудом возвращаются к реализации воспи-
тательной функции как неотъемлемой со-
ставляющей вузовского образовательного 

процесса. Всё это создаёт прямую угрозу 
нравственному иммунитету студенческой 
молодёжи и, следовательно, актуализирует 
задачу его укрепления в период обучения в 
вузе.

Эмпирическое исследование
Теоретическая разработка проблемы 

развития нравственного иммунитета у сту-
дентов легла в основу проведённого нами в 
2020–2021 гг. социологического исследова-
ния особенностей его проявления у обуча-
ющихся ряда воронежских вузов, в числе 
которых были классический университет, 
профильные университеты и институты, а 
также несколько ведомственных вузов. В 
исследовании приняли участие 236 студен-
тов разных специальностей и направлений 
подготовки. В качестве диагностического 
инструментария использовался комплекс 
следующих методик:

1) опросник «Диагностика реальной 
структуры ценностных ориентаций лично-
сти» С.С. Бубновой – для изучения ценност-
ного компонента нравственного иммуните-
та, в качестве которого мы рассматривали 
иерархию ценностей, свойственную студен-
там (определялась на основе ранжирования 
испытуемыми предложенного списка цен-
ностей);

2) авторская методика диагностики нрав-
ственных чувств – для выявления чувствен-
ного компонента нравственного иммуните-
та, который был операционализирован как 
комплекс нравственных чувств по отноше-
нию к себе, другим людям и социальным ус-
ловиям жизни;

3) тест смысложизненных ориентаций 
Д.А. Леонтьева – для определения регуля-
торного компонента нравственного иммуни-
тета. С этой целью анализировались данные 
по двум шкалам теста «Локус контроля – Я» 
и «Локус контроля – жизнь».

Перейдём к анализу полученных резуль-
татов. 

Начнём с ценностного компонен-
та. В результате проведения процедуры 
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z-стандартизации полученных по методике 
С.С. Бубновой данных и их последующего 
анализа были определены индивидуальная 
иерархия ценностей каждого студента, об-
щегрупповая иерархия ценностей студен-
ческих групп и единая иерархия ценностей 
обследованной выборки респондентов. В 
целом для нашей выборки студентов высо-
козначимыми оказались такие ценности, как 
«Признание и уважение людей и влияние на 
окружающих», «Социальная активность для 
достижения позитивных изменений в обще-
стве», «Приятное времяпрепровождение и 
отдых». Средний уровень значимости имеют 
ценности «Высокое материальное благосо-
стояние», «Здоровье», «Любовь», «Обще-
ние», «Помощь и милосердие к другим», 
«Поиск и наслаждение прекрасным». Цен-
ности «Познание нового в мире, природе и 
человеке» и «Высокий социальный статус и 
управление людьми» обнаружили низкий 
уровень значимости.

По нашим данным, ценностный портрет 
современного студенчества выглядит так: 
это юноша или девушка, который(ая) стре-
мится осуществлять личностно и социально 
значимую деятельность, направленную на 
полезный результат, причём эта деятель-
ность может рассматриваться как средство 
завоевания признания и уважения окружа-
ющих, т.е. удовлетворения статусно-пре-
стижных притязаний. Вместе с этим сту-
денты не готовы отказываться от отдыха и 
удовольствий. Напротив, они стремятся к 
получению наслаждения от приятного вре-
мяпрепровождения. Для сегодняшних сту-
дентов достаточно важно взаимодействие с 
окружающими в формате интимно-личност-
ных отношений, общения, оказания помощи 
другим. В то же время им отнюдь не чуждо 
стремление к достижению высокого матери-
ального благополучия. При этом, возможно, 
здоровье воспринимается как ресурс, обе-
спечивающий и материальное благосостоя-
ние, и разнообразные контакты с внешним 
миром. Сфера познания не является значи-
мой для современных студентов, в основе 

чего может лежать как доминирование у 
значительной их части утилитарных моти-
вов поступления в вуз, так и доступность в 
настоящее время больших объёмов инфор-
мации, различных источников её получения 
(в первую очередь – компьютерных сетей) и 
связанная с этим иллюзия лёгкости приоб-
ретения знаний. Незначимой является также 
ценность лидерства, т.е. возможность влиять 
на других за счёт своего высокого статуса 
в группе. Это может объясняться тем, что в 
наши дни значительную часть студентов не 
привлекает проявление инициативы и до-
полнительных усилий, принятие на себя от-
ветственности за группу, что обычно харак-
терно для лидера.

Наряду с общими чертами, были обна-
ружены специфические особенности цен-
ностной сферы студентов того или иного 
профессионального профиля. Для иллю-
страции приведём тенденции, выявленные 
у будущих спортсменов. В отличие от пред-
ставителей других вузов, у них наибольшую 
значимость имеет ценность «Здоровье», 
что, скорее всего, обусловлено необходи-
мостью поддержания хорошей физической 
формы для достижения высоких спортив-
ных результатов. Для студентов-спортсме-
нов среднюю значимость имеет ценность 
«Высокий социальный статус и управление 
людьми» (для остальных студентов она об-
ладает низкой значимостью). Это может 
быть связано с тем, что в спорте достиже-
ние побед ассоциируется с высоким соци-
альным статусом. В то же время незначи-
мы для этой категории студентов ценности 
«Помощь и милосердие к другим» и «Поиск 
и наслаждение прекрасным», в то время как 
для студентов других профилей эти ценно-
сти имеют средний уровень значимости. Мы 
склонны объяснять этот результат всё той 
же спортивной деятельностью, занятия ко-
торой способствуют ориентации студентов 
на соперничество с другими, а поскольку 
эти занятия требуют значительных затрат 
времени и сил, то студенты привыкают счи-
тать эстетические наслаждения второсте-
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пенными, не заслуживающими особого вни-
мания и того, чтобы тратить на это время.

В таблице 1 представлены результаты из-
учения чувственного компонента нравствен-
ного иммунитета студентов, которые были 
получены на основе анализа ранжирования 
ими нравственных чувств. Наиболее значи-
мому чувству студенты присваивали первый 
ранг, наименее значимому – последний. В 
таблице отражены обобщённые по выборке 
данные, раскрывающие значимость для со-
временных студентов трёх категорий нрав-
ственных чувств.

Качественно-количественный анализ дан-
ных показал, что переживаемые студентами 
нравственные чувства имеют в целом по вы-
борке близкую значимость и в том случае, 
когда респонденты приписывают эти чувства 

себе, и тогда, когда они оценивают их прояв-
ления в других людях. По отношению к себе 
и своим поступкам студенты наиболее ценят 
самоуважение, совесть и достоинство, наи-
менее значимыми им представляются гор-
дость, скромность, стыд. Среди нравственных 
чувств, проявляемых к окружающим людям, 
к коллективу, первые ранги отданы доверию, 
милосердию, сочувствию, в то время как ме-
нее всего ценятся студентами в самих себе 
ответственность, справедливость, долг, а в 
других людях – взаимопонимание, ответ-
ственность, долг. Наконец, в категории нрав-
ственных чувств, отражающих отношение к 
социальным условиям жизни, наиболее зна-
чимыми считают толерантность и гуманизм, 
наименее привлекательными оказались со-
лидарность, гражданственность, патриотизм.

Таблица 1
Усреднённые по выборке студентов ранги нравственных чувств

Table 1
Ranks of moral feelings averaged over a sample of students

Нравственные чувства Какие чувства Вы цените в себе Какие чувства Вы цените в людях

Чувства, отражающие отношение к себе и своим поступкам

Совесть 2 1

Стыд 7 7

Самоуважение 1 3

Честь 4 4

Достоинство 3 2

Гордость 5 6

Скромность 6 5

Чувства, проявляющиеся в отношении к окружающим людям, к коллективу

Товарищество, дружба 4 4

Справедливость 7 5

Долг 8 8

Взаимопонимание 5 6

Ответственность 6 7

Сочувствие 2,5 2

Доверие 1 1

Милосердие 2,5 3

Чувства, отражающие отношение к социальным условиям жизни

Патриотизм 5 5

Гражданственность 4 4

Солидарность 3 3

Толерантность 1 1

Гуманизм 2 2



140

уНиверситет и региоН

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 6.

Выявленное нами распределение рангов 
между нравственными чувствами вызывает 
определённую тревогу в отношении чувств, 
связанных с социальными условиями жизни, 
а именно солидарности, гражданственности 
и патриотизма. Низкая их значимость в гла-
зах студентов подтверждает отрицательное 
воздействие на молодёжь, в том числе сту-
денческую, указанных выше разрушитель-
ных тенденций, проявившихся в российском 
обществе в новом веке. Культивирование в 
общественном сознании индивидуалисти-
ческих интересов и ценностей в сочетании 
с отсутствием благоприятных условий для 
формирования социальной идентичности, 
отождествления себя с большими группами, 
определёнными слоями общества, Отече-
ством в целом привело к разобщённости и 
доминированию у молодого поколения эго-
истической идентичности.

В то же время воспитательный опыт, нако-
пленный в ведомственных вузах, готовящих 
сотрудников силовых структур, призванных 
защищать граждан и общество, говорит о том, 
что целенаправленно создаваемые для укре-
пления нравственного иммунитета курсантов 
социальные условия способны «переломить» 
описанные выше тревожные тенденции. Диф-
ференцированный по профилям подготовки 
студентов анализ выявил, что для курсантов 
чувства патриотизма, гражданственности и 
солидарности имеют умеренную ценность в 
отношении самих себя и повышенную – в от-
ношении других людей. Различия в рангах, 
приписанных этим нравственным чувствам 
студентами гражданских вузов и курсантами 
ведомственных вузов, определённые с помо-
щью U-критерия Манна – Уитни, оказались 
достоверными на уровне значимости 0,05.

В свете приведённых данных своевремен-
ным представляется повышенное внимание 
к патриотическому и нравственному вос-
питанию молодёжи, которое мы наблюдаем 
в последние годы. Система образования всё 
более осознаёт значимость систематических 
воспитательных воздействий в направле-
нии сохранения и укрепления гражданской 

идентичности молодёжи, восстановления 
исторической памяти, действенного при-
общения нового поколения к героическому 
прошлому народа, его великим достижени-
ям, имеющим мировое значение для науки, 
культуры, общественного прогресса.

Обратимся, наконец, к регуляторному 
компоненту нравственного иммунитета сту-
дентов. Применение теста смысложизнен-
ных ориентаций Д.А. Леонтьева позволило 
установить, что преобладающее большин-
ство опрошенных обладают внутренним ло-
кусом контроля, ощущают себя «хозяева-
ми» своей жизни (шкала «Локус контроля – 
Я»): 45,7 % представляют себя личностями, 
обладающими свободой выбора; ещё 47,6% 
респондентов видят себя причиной происхо-
дящего, что позволяет им строить собствен-
ную жизнь в соответствии с конкретными 
целями и задачами, принимать на себя ответ-
ственность за результаты своих действий, 
осуществлять самоконтроль.

Несколько меньшая часть студентов, но 
также значительная, воспринимает жизнь 
как управляемую (шкала «Локус контроля – 
жизнь»): 25,8% студентов твёрдо верят в то, 
что способны самостоятельно принимать 
решения, воплощать их в жизнь, контроли-
ровать происходящие с ними события. Ещё 
54,2% опрошенных адекватно оценивают 
свои силы и возможности, ориентированы 
на сознательный контроль жизни, поэтому 
не боятся планировать будущее.

Обсуждение
Обобщение эмпирических результатов 

позволяет констатировать, что более гар-
монично в обследованной выборке студен-
тов представлен регуляторный компонент 
нравственного иммунитета, в то время как 
и ценностный, и чувственный его компонен-
ты обнаружили некоторую рассогласован-
ность, что требует определённых усилий 
профессорско-преподавательского состава 
вузов, направленных на дальнейшее разви-
тие нравственного иммунитета студенческой 
молодёжи.
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Эта работа должна носить целенаправ-
ленный, систематический, преемственный 
характер, исходить из следующих прио- 
ритетов: гармонизация ценностных кон-
струкций личности студентов, в том числе 
в результате преодоления обнаруженных 
ценностных конфликтов и противоречий; 
интенсивное вовлечение обучающихся в 
социализирующие мероприятия, способ-
ствующие их продуктивному вхождению в 
общественную жизнь, личностному само-
совершенствованию и становлению граж-
данско-нравственной позиции; расширение 
морально-нравственного багажа молодёжи 
за счёт проявления ею собственной актив-
ности при изучении героических страниц 
истории России, осуществлении историче-
ской реконструкции значимых для судьбы 
страны событий прошлого, обнаружении в 
исторических уроках ресурсов дальнейшего 
движения вперёд.

Главная задача вуза видится в создании 
благоприятных условий для развития нрав-
ственного иммунитета, что невозможно без 
непосредственного участия преподавателей. 
Продуктивные взаимоотношения студентов 
и педагогов как в учебной, так и совмест-
ной научной деятельности, их партнёрское 
взаимодействие позволяют обучающимся 
осознать свою значимость и одновременно 
ответственность за свои решения, действия 
и поступки, закрепить нравственное поведе-
ние. А это, в свою очередь, создаёт внутрен-
ние условия для конструктивной самореа-
лизации студента и уверенного противодей-
ствия негативным факторам внешней среды.

Перечислим некоторые направления ра-
боты со студентами, апробированные в Во-
ронежском государственном университете 
и доказавшие свою эффективность благо-
даря тому, что образовательное простран-
ство университета представляет собой сво-
еобразный «социальный оазис» (Э. Фромм 
[11]), обладающий значительным развиваю-
щим и социализирующим потенциалом.

Первое направление – это вовлечение 
студентов в социально значимую деятель-

ность, непосредственно связанную с ини-
циативной реализацией ими различных со-
циальных проектов, участием в обществен-
ных акциях, волонтёрской деятельности и 
пр. Так, в добровольческом объединении 
«Союз добрых сердец» состоит около 150 
студентов ряда факультетов. Они проводят 
регулярные занятия с детьми разных воз-
растов, развивая их мышление, расширяя 
кругозор и просто помогая им найти новых 
друзей. В центре внимания находятся дети с 
ограниченными возможностями здоровья и 
особыми образовательными потребностями. 
«Союз добрых сердец» проводит для детей 
праздники, а также участвует в организации 
праздничных программ в образовательных 
учреждениях. Волонтёрская работа сту-
дентов возрождает традиции совместной 
коллективной деятельности с такими при-
сущими ей ценностями, как сотрудничество, 
взаимопомощь, взаимопонимание.

Другим направлением является культур-
ная и нравственно-эстетическая деятель-
ность, в ходе которой студенты не только 
проявляют и развивают свои творческие 
способности, но и формируют богатый 
нравственный потенциал. Так, на факульте-
те философии и психологии много лет функ-
ционирует киноклуб для любителей кино и 
психологии. В его фильмотеке такие ленты, 
как «Полёты во сне и наяву», «Сталкер», 
«Пикник на обочине», «Застава Ильича» 
и многие другие. После просмотра фильма 
студенты проводят совместный психологи-
ческий анализ его содержания, поступков 
героев, прогнозируют собственное поведе-
ние в аналогичных условиях, выдвигают дру-
гие варианты завершения киноистории. Это 
не только расширяет их профессиональные 
компетенции, но и развивает нравственное 
сознание, организаторские, социально-ком-
муникативные умения и навыки, поскольку 
работа киноклуба строится исключительно 
на инициативе самих студентов.

Следующее направление работы имеет 
патриотическую направленность и связано 
с сохранением традиций уважительного и 
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благодарного отношения к событиям су-
рового военного лихолетья и героям По-
беды – фронтовикам и труженикам тыла. 
Университетский общественный центр «Во-
лонтёры Победы ВГУ» бескорыстно помога-
ет ветеранам, занимается благоустройством 
памятных мест, организацией различных 
патриотических акций. Целый комплекс ме-
роприятий был проведён в 2020 г. в связи с 
празднованием 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне: студенты собирали 
средства на оказание помощи ветеранам, 
участвовали в благотворительном проекте 
«Победный бумеранг добра» и, конечно же, 
в акции «Бессмертный полк», которая, не-
смотря на известные ограничения и вынуж-
денный онлайн-формат, прошла в универси-
тете с большим размахом и воодушевлением. 
Всё это помогает молодым людям сохранять 
историческую память, чувствовать единение 
разных поколений, что и составляет основу 
для нравственного иммунитета.

Отдельным направлением является соци-
ально-психологическая и социально-педа-
гогическая деятельность студентов. Сотруд-
ничая с областным центром реабилитации 
детей и подростков «Парус надежды», они 
занимаются досуговой деятельностью де-
тей с нарушениями здоровья и отставанием 
в развитии, проводят с ними под руковод-
ством опытных специалистов развивающие 
занятия. Тем самым студенты не только 
имеют уникальную возможность приобре-
сти опыт практической работы с «особыми» 
детьми и подростками, но и выработать у 
себя комплекс нравственно-этических норм 
поведения. В период пандемии Covid-19 сту-
денты-психологи добровольно работали на 
телефонной «горячей линии», организован-
ной для оказания психологической помощи 
населению г. Воронежа и Воронежской об-
ласти. Они помогали обращавшимся жите-
лям региона в восстановлении эмоциональ-
ной стабильности, преодолении состояний 
растерянности, угнетённости, повышенной 
тревоги, в поддержании уверенности в своих 
силах и выстраивании планов на будущее.

Перечисленные и другие направления ра-
боты со студентами формируют у них умения 
общения, взаимодействия и взаимопомощи, 
внимательного и бережного отношения к 
разным людям, в первую очередь – нуждаю-
щимся в помощи, поддержке и защите, под-
готавливают к будущей профессиональной 
деятельности путём приобретения опыта 
командной работы, принятия на себя ответ-
ственности, распределения и делегирования 
полномочий, учёта интересов и потребностей 
других людей. Тем самым студентам открыва-
ется возможность естественного вхождения 
в систему гражданских отношений, приобще-
ния к общечеловеческим и культурным цен-
ностям трудолюбия, взаимопомощи, спра-
ведливости и др., а их нравственный иммуни-
тет приобретает психологические фильтры в 
виде ценностных ориентаций, нравственных 
чувств и нравственной позиции, которые по-
зволяют успешно преодолевать отрицатель-
ные социальные влияния, оставаясь в грани-
цах высоконравственного и социально ответ-
ственного поведения.
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