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Аннотация. Несмотря на огромное внимание отече-
ственных ученых к трудам Сергея Леонидовича Ру-
бинштейна, его вклад в отечественную психологию 
духовно-нравственной сферы личности еще не до 
конца осмыслен. В докладе делается попытка теоре-
тического анализа основных положений концепции 
С. Л. Рубинштейна, которые дали направление и им-
пульс развитию современным исследованиям психо-
логии духовно-нравственного воспитания в образо-
вании. С. Л. Рубинштейн первым в советской филосо-
фии ввел проблему человека в центр философского 
знания и осветил ее с таких позиций, с которых она 
после 1917 года не рассматривалась. С. Л. Рубинштейн 
поместил человека в центр своей психологической 

концепции и связал с философским учением о бытии. Разработка новейшего варианта фило-
софской антропологии – единой онтологической концепции человека в мире – стала серьез-
ным преодолением идеологических барьеров на пути исследования глубинных проблем пси-
хологии личности, в частности, психологии нравственной личности, и в разработке психолого-
педагогических программ нравственного воспитания. Важнейшей вехой на пути развития пси-
хологии духовно-нравственной сферы личности является введенное С. Л. Рубинштейном в пси-
хологический тезаурус представление о «действующем» лице как о субъекте собственной ак-
тивности. Это представление открывает путь для исследования важнейшей проблемы психо-
логии нравственной регуляции поведения – ответственности личности за свою деятельность. 
Субъект рассматривается С. Л. Рубинштейном не только как деятель, но и как источник при-
чинности бытия. Этот аспект является кардинально важным для психологии нравственного 
воспитания, будучи прямым основанием воспитания ответственности личности. Нравственное 
самоопределение человека – это, прежде всего, сознательное самоопределение. С введением 
понятия «субъект» в психологии нравственности появляется возможность говорить о субъекте 
– носителе определенной морали, конкретной этической модели самосознания, что позволяет 
подойти к проблеме воспитания индивидуального морального сознания. Это перекликается 
с современными зарубежными теориями морального субъекта и находит свое продолжение 
в отечественных эмпирических исследованиях морального сознания.  
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Abstract. Russian scholars have always showed an interest in 
the works by Sergei L. Rubinstein and his contribution to the 
Russian psychology dealing with moral and spiritual issues. The 
paper is an attempt of a theoretical analysis of the foundations 
of S. L. Rubinstein's concept, which created momentum for the 
development of modern research in the psychology of moral 
and values education. Rubinstein was the first human-centered 
Soviet philosopher. His approach to the exploration of human-
related issues was so unique that it was never repeated after 
1917. A human was central to his psychological concept under-
pinned by the philosophical doctrine of being. Rubinstein devel-
oped the newest version of philosophical anthropology—a uni-
fied ontological concept of a human in the world. This was a sig-
nificant step in overcoming ideological barriers to the study of 
profound issues of personality psychology, in particular, the 

psychological aspects of moral and spiritual spheres. The new concept also encouraged the develop-
ment of psychological and educational programmes of moral and values education. 
The milestone in the development of moral and spiritual psychology was Rubinstein’s idea of an “act-
ing” person as an agent of activity—a term that made its way to the psychological thesaurus. This idea 
blazed trail for the study of the central issue in psychology of moral regulation of behavior—individual 
responsibility for one’s actions. Rubinstein approaches the subject not only as an agent of activity but 
also as a causality of being. This aspect is fundamentally important for the psychology of moral educa-
tion as the basis for the development of individual responsibility. Moral self–determination of a person 
is primarily conscious self-determination. Once moral psychology adopted the term “subject”, it be-
came possible to talk about the subject as a source of certain morality and a specific ethical model of 
self-consciousness. This allows to approach the issues related to the development of individual moral 
consciousness. This approach resonates with modern foreign theories of the moral subject, while Rus-
sian empirical studies of moral consciousness are seen as a follow-up to Rubinstein’s research. 
 

Keywords: S. L. Rubinstein's ontological concept of a human, moral self-determination, moral educa-
tion, subject of moral consciousness, a human as a subject of activity, personality responsibility 
 
 

Введение 
 

Духовно-нравственное воспитание – 
это многофакторный процесс, который 
определяется многочисленными объек-
тивными и субъективными детерминан-
тами. Динамичность и изменчивость вос-
питания целостной личности, не только 
обладающей профессиональными знани-
ями, но и готовой к самореализации и 

противостоянию стрессам, в современных 
условиях цифровой эпохи определяет 
сложность этого процесса. Воспитатель-
ная работа является важной составляю-
щей образовательной деятельности и 
в школе, и в вузе. 

В современную эпоху цифровизации 
образования учебный процесс зачастую 
не направлен на человека и на его сущ-
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ностные качества, духовные и нравствен-
ные компоненты воспитательной среды 
слабо выражены либо полностью отсут-
ствуют как в содержании, так и в техноло-
гиях учебно-воспитательного процесса. 
Это губительно сказывается на формиро-
вании личности будущих граждан России, 
не происходит формирования самого 
главного – готовности к активной, соци-
ально позитивной гражданской деятель-
ности.  

Проблемами на пути духовно-
нравственного воспитания сегодня явля-
ются: усиление тенденций к интеллекту-
ализации и прагматизации программ обу-
чения, обедненность и примитивизм цен-
ностно-смыслового содержания образо-
вательной среды, в которой развивающа-
яся личность не находит нравственных 
идеалов для духовного и нравственного 
возрастания.  

Однобокое акцентирование развития 
личности на когнитивной сфере в ущерб 
нравственной составляющей, которая 
требует неразрывный взаимосвязи уча-
щегося как целостного человека с жиз-
ненной средой, является большой психо-
лого-педагогической проблемой. Эта про-
блема может быть преодолена принятием 
за основу научного наследия С. Л. Рубин-
штейна, который, используя идею физио-
логической школы И. М. Сеченова − 
И. П. Павлова о тесной взаимосвязи чело-
века с окружающей средой, соединил ее 
с психологическим и философским ракур-
сом рассмотрения человеческого бытия, 
показав невозможность понимания сущ-
ности человека вне этического измерения 
(Гладнева 2010). 

Единая онтологическая концепция 
«человека в мире» как основание  

концепций нравственного воспитания 
личности 

В ситуации современной рыночной 
идеологии, когда вопросы нравственно-
сти ушли на второй план, проект онтоло-
гического обоснования нравственного 
в человеке С. Л. Рубинштейна является 
важным основанием переосмысливания 

механизмов нравственного функциони-
рования личности и придания ему онто-
логического статуса (Прытков, Конашен-
кова, Харитонов 2019).  

В отечественной психологии сегодня 
медленно, но верно оформляется и разви-
вается новое направление «нравственная 
психология», теоретические основания 
которой заложены в фундаментальном 
труде «Человек и мир» С. Л. Рубинштейна 
(Веселова 2003; Борисова 2018; Волови-
кова 2018). Рубинштейн был первым в со-
ветской психологической науке, кто четко 
обосновал роль нравственного закона 
в жизни человека и восстановил этико-
центрированный взгляд на мир и челове-
ка, традиционно занимавший централь-
ное место в дореволюционной психоло-
гии. 

Включение в эпицентр философского 
знания проблемы человека и обоснование 
ее связи с философским понятием онто-
логии (как учения о бытии, о сущем) поз-
волило Рубинштейну включить нрав-
ственную составляющую в сферу психо-
логии личности и утверждать, что цен-
ность человека определяется тем, какие 
отношения к другому человеку он спосо-
бен устанавливать.  

Разработка С. Л. Рубинштейном новей-
шего варианта философской антрополо-
гии – единой онтологической концепции 
человека в мире – позволила восстано-
вить философскую психологию в истори-
ческом ряду традиционных отечествен-
ных психологических идей, прерванных 
в послереволюционной науке. 

Его учение о человеке и мире можно 
назвать этико-центрированным. «Идей-
ным содержанием и системой понятий, 
этика отвечает на сократовский вопрос: 
что такое человек?» (Рубинштейн 2012, 
166).  

В таком ракурсе основная онтологиче-
ская задача субъекта полностью соответ-
ствует основной этической задаче. Базо-
вым в концепции Рубинштейна является 
положение о том, что этическое, нрав-
ственное является общечеловеческим за-
коном, обязательным для всех людей. Ру-
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бинштейн вводит понятие «нравственное 
законодательство» и обосновывает роль 
нравственного закона в жизни человека.  

Поиск «человеческого в человеке» 
Уникальность концепции личности 

С. Л. Рубинштейна связана с провозгла-
шением им цели психологии как поиска 
«человеческого в человеке». Именно 
нравственность и духовность являются 
такими собственно человеческими фено-
менами. Они определяют нравственную 
жизнь личности, ее духовную историю. 
Предложенный Рубинштейном путь по-
стижения «человеческого в человеке» да-
ет возможность не только отстоять сущ-
ностное в человеке, но и очертить грани-
цы, вторжение за которые нарушает це-
лостность личности. Идея «очеловечива-
ния» предполагает проявление подлинно-
сти и правдивости личности в общении 
с другими. Рубинштейн говорит об этом 
уже в первых своих трудах и более 
направленно и внимательно разрабаты-
вает эту идею в этической проблематике 
своей последней книги «Человек и мир» 
уже как проблему «Я и другой» (Рубин-
штейн 2012). 

С. Л. Рубинштейн много внимания уде-
лял высшим потребностям личности, 
применяя по отношению к ним понятие 
духовности и увязывая с ними творческие 
и нравственные устремления, облагора-
живающие человека. Человек в своей 
жизни должен развертывать именно по-
тенциал своей «человечности», заключа-
ющийся во врожденном характере духов-
но-нравственных потребностей, для раз-
вития которых должны быть созданы все 
условия, особенно в начале человеческой 
жизни, в детстве и в юности. 

«Действующее лицо» как субъект 
 собственной активности и как источ-

ник причинности бытия 
С. Л. Рубинштейн первым стал пони-

мать под субъектом психической дея-
тельности человека как субъекта соб-
ственной жизни, а не некий абстрактный 
конструкт, и перевел абстрактную кате-
горию субъекта из философского плана 

в конкретно-психологический. Таким об-
разом, с введением понятия «субъект» 
в психологии нравственности появляется 
возможность говорить о субъекте − носи-
теле определенной морали, определенной 
этической индивидуальной модели, а 
также о важнейшей психологической ка-
тегории – нравственном самосознании. 
Нравственное самоопределение человека 
– это, прежде всего, сознательное само-
определение.

Эта идея Рубинштейна предваряет ре-
зультаты современных зарубежных ис-
следований о решающей роли «морально-
го Я» в регуляции нравственного поведе-
ния.  Современный авторитетный зару-
бежный исследователь психологии мора-
ли Аугусто Блази (Blasi 1980) ставит це-
лостного морального субъекта и его мо-
ральное самосознание в центр своей мо-
дели нравственного функционирования. 
Как показали его исследования, именно 
моральное Я субъекта (моральная иден-
тичность) является центральным факто-
ром, определяющим его нравственное по-
ведение в целом, и, будучи сопряженным 
с моральной ответственностью, играет 
главную роль в регуляции нравственного 
поведения.  

Понимание Рубинштейном субъекта 
как источника виновности, причинности 
создаваемых им жизненных ситуаций, 
связанных с отношениями между людьми, 
является центральной объясняющей иде-
ей и теоретической основой построения 
образовательных программ с учетом цен-
трирования педагогической коммуника-
ции на внутренней психологической мо-
тивации совестливого акта. 

Выводы 
Таким образом, трудно переоценить 

значение трудов С. Л. Рубинштейна для 
современной психологии нравственности 
и ее практического приложения – про-
грамм духовно-нравственного воспита-
ния в образовательных учреждениях раз-
ного уровня. Именно мировоззренческие 
основания этической концепции С. Л. Ру-
бинштейна, которые обозначены в его ра-
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ботах как этика, включенная в онтологию, 
есть выражение включенности нрав-
ственности в жизнь. Без онтологической 
концепции человека невозможно было бы 
говорить об этике и нравственности. 
С появлением его концепции это стало 
возможным, и фактически эту концепцию 

можно назвать парадигмой в сфере ду-
ховно-нравственного воспитания, так как 
она создает широкие возможности для 
дальнейшего развития так необходимой 
сегодня психологии нравственности и 
разработки ее прикладных аспектов 
в сфере образования. 
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