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теоретический аналиЗ категории «нравственная 
устойчивость личности» в науке 

В статье осуществляется теоретический анализ понятий, относящихся к 
категории нравственной устойчивости личности. Рассмотрены актуальные 
научные подходы к анализу понятий «устойчивость личности», «неустой-
чивость личности», «нравственная устойчивость личности». Выделены два 
направления, в которых рассматривается данная категория, и установлены 
схожие критерии развития нравственной устойчивости личности. 
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Актуальность исследования. Начало анализа проблемы нравственной 
устойчивости личности положено в конце ХХ века Э. Чудновским [18; 
19]. Его идея состояла в рассмотрении общетеоретических предпосылок, 
одной из которых выступала проблема самоорганизации и методологиче-
ских принципов исследования. Анализ данной проблематики нашел свое 
отражение в эволюционной биологии, физиологии, кибернетике, фило-
софии, общей и социальной психологии с целью формирования общего 
представления об устойчивости личности. В его исследовании проведена 
четкая параллель между биологической устойчивостью и устойчивостью 
личности, где вторая формируется на основе «нравственных инвариан-
тов» [18; 19]. Данное исследование позволило выдвинуть постулат о том, 
что устойчивость личности детерминирует характерно-личностная ориен-
тация на отдаленные факторы. То есть устойчивость личности выступает 
способом однозначных действий в рамках нравственных норм, принципов 
и правил. 

Современные исследования сосредоточены на анализе нравственной 
устойчивости личности с позиции отображения личностью ее ценностных 
отношений в социуме. 

На данный момент существует ряд исследований устойчивости лич-
ности (И. В. Андреева, В. В. Аршинова, П. Б. Зильберман, Е. П. Круп-
ник, Е. Н. Лебедева, В. А. Марищук, Л. В. Митина, Л. Ю. Сироткина, 
Н. Н. Теплова, О. А. Ушмудина), нравственной устойчивости личности 
(Л. И. Божович, М. В. Волкова, В. Ф. Володько, Т. П. Гаврилова, Е. В. Го-
ловко, А. Н. Копыл, Т. В. Кононенко, О. В. Михайлова, Л. Ю. Сироткин, 
В. Э. Чудновский и др.). 
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В современных научных исследованиях понятие устойчивости является 
одним из центральных в системе изучения личности. 

Рассматривая устойчивость в философии, исследователи выделяют ком-
плексное представление о внутреннем мире человека — микрокосмосе как 
живой системы, обладающей способностью к самодвижению, саморазви-
тию и к активному самосохранению своей организации [1]. Устойчивость 
охватывает сохраняемость процесса в целом и имеет активный характер. 
Так, система, обладающая устойчивостью, характеризуется относительной 
инвариантностью, что не отрицает трансформацию состояния в границах 
некоторого допустимого диапазона. В случае непродолжительного или 
частного воздействия выражение устойчивости будет заключаться в спо-
собности стремительного возвращения к прежнему состоянию. В условиях 
продолжительного или многократного воздействия проявление устойчиво-
сти содержится в переходе от одного состояния к другому с учетом сохра-
нения основных внутренних взаимосвязей. В зависимости от стабильности 
выстраивается жизненный путь личности, ее жизненный уклад, взгляды, 
ориентации: фактор стабильности служит поддержкой сохранения и укре-
пления самооценки, содействует принятию собственного «Я», индивиду-
альности, самоценности. Устойчивость обусловлена умением индивида 
ориентироваться, формировать определенные цели, характером временной 
перспективы, самоорганизацией. Таким образом, устойчивость выступает 
как неотъемлемая часть развития и становления личности и способствует 
к приемлемому взаимодействию с окружающей средой. 

В социологии «устойчивость» определена как «свойство системы воз-
вращаться к исходному состоянию после воздействия, которое вывело ее 
из состояния нормы», под устойчивостью живых систем подразумевается 
их способность «приспосабливаться к изменяющимся условиям существо-
вания» [16]. 

С точки зрения исследований в культурологии «устойчивость» рассма-
тривается как «преемственность», то есть передача наличной культуры. 
Каждое новое поколение составляет себе понятие об имеющейся куль-
туре, адаптируется, живет в ней, совершенствует ее и передает дальше. 
В ходе этого процесса что-то меняется в культуре, но что-то остается не-
изменным [3]. 

В психологии проблема устойчивости была определена Л. И. Божович в 
1966 г. на XVIII психологическом конгрессе. Согласно ее представлениям, 
системообразующим признаком структуры личности является «внутрен-
няя позиция личности» или ее направленность, основу которой составляет 
устойчивая система мотивов. В этой системе, по мнению Л. И. Божович, 
выделяются ведущие мотивы, которые подчиняют все остальные, «харак-
теризуют строение мотивационной сферы человека». Именно такая иерар-
хическая система определяет наивысшую точку устойчивости личности 
[2]. Таким образом, в процессе формирования личности, на основе более 
или менее устойчивых потребностей, конструируется система мотивов, ко-
торая впоследствии приобретает устойчивый характер, опирающийся на 
ценности, взгляды и убеждения индивида. 
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В. Э. Чудновский определяет устойчивость личности как средство са-
морегуляции человека. Главным условием сохранения стабильности по-
ведения считается саморегуляция субъекта, ориентирующегося на задачи, 
выходящие за границы определенной ситуации. Он полагает, что степень 
самоорганизации определяет устойчивость личности. В последующих ис-
следованиях психологической устойчивости рассматриваются различные 
аспекты: эмоциональная устойчивость (П. Б. Зильберман, В. А. Марищук, 
Л. В. Митина), нравственная устойчивость (В. Э. Чудновский), устойчи-
вость форм поведения (Л. И. Божович), психологическая устойчивость 
(В. П. Крупник, Е. Н. Лебедева). 

Говоря об устойчивости, следует отметить ее полярную сторону — не-
устойчивость, ситуационность. Под неустойчивостью личности подразуме-
вается чрезмерная податливость человека обстоятельствам, ситуациям, 
влиянию окружающих [14]. Таким образом, устойчивость и неустойчи-
вость подразумевают качественно несхожие потенциалы, различное пове-
дение личности, зависимое как от внешних, так и от внутренних воздей-
ствий. Смещение личности от неустойчивости к устойчивости формируется 
посредством качественных изменений. В процессе формирования устойчи-
вости вырабатывается необходимость изменения состояния самой устой-
чивости. То есть устойчивость предусматривает способность человека быть 
лабильным в своих позициях, адаптироваться к окружающей действитель-
ности. Нравственная устойчивость находит свое отражение в самооблада-
нии, волевых усилиях личности, убежденности, преодолении трудностей, 
самоконтроле. 

Так, в понимании устойчивости личности следует отметить две смеж-
ных стороны: 

1. устойчивость как способность сохранять, осуществлять свои позиции 
и противостоять внешним воздействиям, идущим в противовес личност-
ным установкам; 

2. устойчивость как умение реализовывать свои позиции в социуме. 
Л. И. Божович в своих работах делает акцент на важности формиро-

вания у индивида социальных по происхождению и нравственных по со-
держанию мотивов, детерминирующих направленность личности, которая 
обладает неразрывной связью с ее устойчивостью [2]. Исследования в дан-
ном направлении наблюдаются в работах И. С. Кона, Я. Л. Коломинского, 
А. В. Петровского. По мнению И. С. Кона, устойчивость личности обозна-
чается как «внутреннее единство, которое позволяет ему более или мене 
самостоятельно интерпретировать любую ситуацию и реагировать на нее 
избирательно, по-своему» [9]. 

В ряде случаев мы употребляем понятие «устойчивость личности» вме-
сто понятия «нравственная устойчивость личности», понимая, что первое 
понятие шире второго. При этом мы исходим из того, что нравственная 
устойчивость личности — одна из наиболее существенных характеристик 
устойчивости личности в целом, в известном смысле её фундамент [18]. 

Описывая понятие «нравственная устойчивость» личности, следует от-
метить два направления, в которых рассматривается данная концепция. 
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Представители первого направления (В. Э. Чудновский, В. П. Зинченко 
и Б. Г. Мещеряков, Т. В. Кононенко) рассматривают нравственную устой-
чивость личности как способность личности к однозначным действиям в 
рамках нравственных норм, принципов и правил. 

Так, по мнению В. Э. Чудновского, нравственная устойчивость лично-
сти определяется как интегративное качество личности, как способность 
человека сохранять и реализовывать свои нравственные позиции в зави-
симости от жизненных ситуаций, форсируя при этом как внешние, так и 
внутренние трудности. Особое внимание уделено тому, что активная жиз-
ненная позиция характеризует устойчивость личности, при которой инди-
вид способен реализовывать свои внутренние позиции, преобразуя обстоя-
тельства и собственное поведение. Сформированная устойчивость личности 
детерминирует способность человека стать «творцом собственной судьбы» 
[1]. В. Э. Чудновский трактует нравственную устойчивость личности как 
своего рода уровень, достигаемый в процессе формирования личности. В ее 
основе лежит тесная связь с устойчивостью организма. Ученый отмечает, 
что развитие устойчивости организма — базовая ступень, формирование 
устойчивости — высшая. Общими чертами для обеих ступеней им выде-
ляется эмансипированность от прямых воздействий, умение преодолевать 
сопротивление критических факторов. Отличительными чертами высшего 
уровня от базового выступает способность человека устоять от воздействия 
среды, превосходство над ситуацией, способность нейтрализовать и пре-
образовать действующие факторы, активная жизненная позиция, то есть 
умение и готовность модифицировать собственное поведении в соответ-
ствии с заранее выработанной у личности нравственной моделью [17]. 

В. П. Зинченко и Б. Г. Мещеряков определяют нравственную устойчи-
вость как способность человека к саморегуляции и построению поведения 
на основании установленных и усвоенных им нравственных норм и прин-
ципов [8] 

С точки зрения Т. В. Кононенко, нравственная устойчивость — это 
способность человека осуществлять выбор поведения в соответствии с по-
зитивными общечеловеческими и профессиональными ценностями [10]. 
И. С. Марьенко определяет нравственную устойчивость как способность к 
независимому поведению и отношению в различных ситуациях; совокуп-
ность социально-нравственных мотивов и объективно существующих форм 
и способов поведения. 

Представители второго направления (А. Н. Копыл, Е. В. Головко, 
В. Ф. Меленчук, Т. В. Фролова, В. Ф. Володько, Ю. М. Забродин и Б. А. Со-
сновский, Т. П. Гаврилова) определяют нравственную устойчивость лично-
сти как способность отображать ее ценностные отношения. Так, А. Н. Ко-
пыл определяет нравственную устойчивость личности как отражение ее 27 
главных ценностей, сформированность позиций в ведущих отношениях к 
миру и себе [11]. 

По мнению Е. В. Головко, нравственная устойчивость — интегральное 
качество личности, репрезентированное единством потребностно-мотива-
ционного, личностно-прогностического и ценностно-смыслового компонен-
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тов, выражающееся в благоприятном отношении личности к имеющимся 
в обществе нравственным нормам и способности реагировать на различные 
ситуации не нарушая «правил» [6]. 

Е. В. Семенова рассматривала нравственную устойчивость личности как 
интегративное качество личности, фундаментом которого выступает си-
стемная взаимосвязь между ее свойствами и состояниями и находит свое 
отражение в способности сохранять стабильность и следовать собственным 
нравственным убеждениям и принципам. 

В. Ф. Маленчук определяет нравственную устойчивость как развитую 
систему свойств личности, морально-эстетических ценностей, мировоззрен-
ческих идеалов и общественных отношений [12]. О. В. Михайлова придер-
живается подобной точки зрения, утверждая, что нравственная устойчи-
вость личности выступает ведущим интегральным качеством, обладающим 
определенным уровнем сформированности духовно-нравственной культуры 
человека, имеет прямую связь с моралью, социально-этическими нормами 
поведения, находя свое отражение в характере и стойкой жизненной по-
зиции [13]. 

Т. В. Фролова установила, что нравственная устойчивость является 
способностью личности управлять своим поведением благодаря сформиро-
ванным нравственным принципам и убеждениям, следовать общественно 
ценным мотивам деятельности, отстаивать свои идейно-нравственные по-
зиции [17]. 

По мнению В. Ф. Володько, нравственная устойчивость личности — это 
качество, определяющее высокий уровень развития личности, при котором 
человек способен формировать собственное поведение вне зависимости от 
внешних воздействий в соответствии с принятыми в обществе и индиви-
дуально сформированными нормами, ценностями и принципами. Особую 
роль автор отводит нравственной саморегуляции, способствующей оказа-
нию сопротивления неблагоприятным влияниям среды и преобразованию 
их [4]. 

В исследованиях Ю. М. Забродина и Б. А. Сосновского фундаментом 
нравственной устойчивости выступает: наличие личностной позиции, зна-
чимой установки, иерархии мотивов. По их мнению, в направленности 
личности присутствуют как условные устойчивые структурные образова-
ния, так и жизненно необходимая вариативность, проявление которых до-
пустимо в мотивационно-смысловых исключениях направленности. Лишь 
в совокупности со смыслом мотив становится достаточно стабильным лич-
ностным образованием, позволяющим личности сохранять необходимую 
устойчивость [7]. 

Т. П. Гаврилова определяет нравственную устойчивость личности как 
способность личности сохранять, активно защищать и реализовывать свои 
позиции, принципы, нравственные убеждения, а также способность про-
являть стойкую невосприимчивость к отрицательным воздействиям [5]. 
В данном случае фундаментом интегративного образования выступают 
такие качества личности, как сознательность, гуманность, чувство соб-
ственного достоинства, чувство долга и личной ответственности, верность 
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выбранным идеалам, самостоятельность, инициативность и общественная 
направленность. Представленные качества во взаимосвязи и взаимодей-
ствии в процессе формирования нравственной устойчивости трансформиру-
ются в свойства личности и регулируют ее самооценку. Нравственно-воле-
вая саморегуляция представляет из себя конструкт реализации описанных 
выше свойств. 

А. В. Сажин дает следующее определение нравственной устойчивости 
личности — «это психологическое образование личности, сложившееся 
при самостоятельном определении человеком личностного смысла тради-
ционных нравственных ценностей и опоре на эти ценности при принятии 
решений о способах получения и меры потребления материальных благ, 
имеющее в своей основе интернальный локус моральной ответственности, 
рефлективный когнитивный стиль, альтруистический стиль моральной са-
морегуляции поведения» [15]. 

Проведенный теоретический анализ позволил нам выделить схожие 
критерии развития нравственной устойчивости личности: когнитивный 
(познавательный), мотивационный (ценностный, оценочный, смысловой), 
деятельностный (поведенческий). Следует отметить, что нравственная 
устойчивость личности не определяется каким-либо одним из перечислен-
ных критериев, а выступает как результат их взаимодействия в процессе 
формирования личности. 

Когнитивный критерий включает в себя такие характеристики как: 
знание нравственных, этических и культурных ценностей, основ, норм; 
знание о способах и формах поведения соответствующего общественным 
нормам, ценностям и принципам. 

Мотивационный критерий характеризуется: принятием и пониманием 
моральных норм и ценностей; положительным отношением к общепри-
нятым нравственным нормам и принципам; проявлением критичности и 
самокритичности; сформированностью мотивационных установок на сво-
бодный от безнравственных действий образ жизни; свободой от взглядов и 
убеждений от неблагоприятных наружных факторов. 

Деятельностный критерий включает: контроль, саморегуляцию, самоор-
ганизацию поведения (в соответствии с нравственными нормами и принци-
пами); сопротивляемость и невосприимчивость к стрессогенным факторам. 

Вывод: Основой устойчивости личности являются ее убеждения и жиз-
ненная позиция. Количественное накопление нравственной убежденности 
приводит к новому качественному образованию, новому свойству лично-
сти — нравственной устойчивости. Таким образом, нравственная устой-
чивость выступает одной из фундаментальных характеристик личности, 
определяя ее способ ориентации в системе социальных норм, ценностей, 
отображает жизненную позицию личности, обусловленную принятыми 
нормами и правилами в обществе. В науке представлено два направления 
в исследовании данного феномена. Согласно первому под «нравственной 
устойчивостью» понимают способность к однозначным реакциям на внеш-
нюю среду в рамках нравственных норм и принципов. Согласно второму 
это способность отображения ценностных отношений личности. Нравствен-
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ная устойчивость представляет собой динамичную, подвижную категорию, 
зависимую от правил и ценностей, преобладающих в обществе в настоящее 
время. 

Список использованных источников и литературы 

1. Аршинова В. В. Психологическая устойчивость как фактор формирования антинаркоти-
ческой установки в развитии личности: автореф. дис. … канд. психол. наук: спец. 19.00.07 
«педагогическая психология» / Аршинова В. В. — М., 2007. — 24 с. 

2. Божович Л. И. Проблемы формирования личности: избр. психол. тр. / Л. И. Божович; под 
ред. Д. И. Фельдштейна; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. — 3-е изд. — 
М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2001. — 349 с. 

3. Введение в философию: учеб. пособие для вузов / Фролов И. Т. — 3-е изд., пер. и доп. — 
М.: Республика, 2003. — 623 с. 

4. Володько В. Ф. Формирование идейно-нравственной устойчивости учащихся профтехучи-
лищ в условиях общежития: автореф. дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Володь-
ко В. Ф. — Минск, 1986. — 20 с. 

5. Гаврилова Т. П. Диагностика личности трудного подростка в процессе формирования 
нравственной устойчивости: методическое пособие. — Пермь: Пермский государственный 
педагогический университет, 2008. — 44 с. 

6. Головко Е. В. Формирование нравственной устойчивости младшего школьника к отрица-
тельным влияниям микросреды: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Голов-
ко Е. В. — Белгород, 2004. — 22 с. 

7. Забродин Ю. М., Глоточкин А. Д., Сосновский Б. А. Базовая психологическая модель лич-
ности учителя // Педагогическое образование. — М., 1991. — Вып. 4. 

8. Большой психологический словарь / Сост. и общ. ред. Б. Мещеряков, В. Зинченко. –– 
СПб.: Прайм-Еврознак, 2004. — 672 с. 

9. Кон И. С. Социология личности. — М.: Политиздат, 1967. — 213 с. 
10. Кононенко Т. В. Воспитание нравственной устойчивости у студентов педагогических ву-

зов: дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Кононенко Татьяна Викторовна. — Майкоп, 
2004. — 171 с. 

11. Копыл А. Н. Педагогические условия и практика формирования нравственной устойчи-
вости подростка в общеобразовательной школе: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 
13.00.01 / Копыл Алексей Николаевич. — Ставрополь, 1999. — 38 с. 

12. Маленчук В. Ф. Формирование нравственной устойчивости осужденных в процессе об-
разовательной деятельности: автореф. дис. … канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Маленчук 
Владимир Федорович. — Тверь, 2010. — 26 с. 

13. Михайлова О. В. Формирование нравственной устойчивости у подростков в системе де-
ятельности классного руководителя сельской школы: автореф. дис. … канд. пед. наук: 
спец. 13.00.01 / Михайлова Ольга Викторовна. — Чебоксары, 2004. — 22 с. 

14. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / составители, авторы комментариев и по-
слесловия А. В. Брушлинский, К. А. Абульханова-Славская. — СПб.: Питер, 2000. — 
198 с. 

15. Сажин А. В. Психологические факторы нравственной устойчивости личности: дисс. канд. 
психол. наук: спец. 19.00.07. — Москва, 2013. — 185 с. 

16. Социологический энциклопедический словарь: на русском, английском, немецком, фран-
цузском и чешском языках / редактор-координатор Г. В. Осипов. — М.: Издательская 
группа Инфра·М — Норма, 1998. — 488 с. 

17. Фролова Т. В. Формирование нравственной устойчивости старших школьников: автореф. 
дис. ... канд. пед. наук: спец. 13.00.01 / Фролова Т. В. — М., 1975. 

18. Чудновский В. Э. Устойчивость личности как проблема психологии воспитания // Вопр. 
психологии. — 1974. — № 2. — С. 42–58. 

19. Чудновский В. Э. Нравственная устойчивость личности: психологическое исследова-
ние. — М., 1981. — 206 с. 



151

ISSN 2304–1609. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 2 (42). 2016

REFERENCES 

1. Arshinova V. V. (2007). Psihologicheskaya ystoichivost kak factor formirovaniya antinar-
koticheskoy ystanovki v razvitii lichnosti [Psychological resistance as a factor in the forma-
tion of the anti-drug installations in personality development]. Extended abstract of candi-
date’s thesis. Moscow [in Russian]. 

2. Bozhovich L. I. (2001). Problemi formirovaniya lichnosti [Issues of formation of personality] 
(Vol. 3). D. I. Feldshtein (Ed.). Voronej: MODEK [in Russian]. 

3. Frolov I. T. (2003). Introduction to Philosophy (3d ed.) M.: Respublika [in Russian]. 
4. Volodko V. F. (1986). Formirovanie ideino-nravstvennoy ystoichivosti ychashihsya proftehy-

chilish v ysloviyah obshejitiya [Formation of the ideological and moral stability of vocational 
students in the dorm conditions]. Extended abstract of candidate’s thesis. Minsk [in Russian] 

5. Gavrilova T. P. (2008). Diagnostika lichnisti trydnogo podrostka v processe formirovaniya 
nravstvennoy ystoichivosti [Diagnosis of personality difficult teenager in the formation of 
moral stability]. Perm [in Russian] 

6. Golovko E. V. (2004). Formirovanie nravstvennoy ystoichivosti mladshego shkolnika k otri-
catelnim vliyaniyam mikrosredi [Formation of moral stability of the younger schoolboy to the 
negative influences of microenvironment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Belgorod 
[in Russian] 

7. Zabrodin U. M., Glotochkin A. D., Sosnovskiy B. A. (1991). Bazovaya psihologicheskaya 
model lichnisti ychitelya [Basic psychological model of personality of the teacher]. Peda-
gogicheskoe obrazovanie — Teacher Education, (issue 4). Moscow [in Russian] 

8. Zinchenko V. P., Mesheryakov B. G. (2003). Significant psychological dictionary. Moskow 
[in Russian]. 

9. Kon I. S. (1967) Sociologiya lichnosti [Sociology of personality]. Moskow [in Russian]. 
10. Kononenko T. V. (2004). Vospitanie nravsrvennoy ystoichivosti y stydentov pedagogicheskih 

vyzov [Education of moral stability at students of pedagogical universities]. Extended ab-
stract of candidate’s thesis. Maykop [in Russian]. 

11. Kopil A. N. (1999). Pedagogicheskie ysloviya i praktika formirovaniya nravstvennoy ystoy-
chivosti podrostka v obsheorazovatelnoy shkole [Pedagogical conditions of formation and 
practice of moral stability of the teenager in secondary school]. Extended abstract of candi-
date’s thesis. Stavropol [in Russian]. 

12. Malenchiuk V. F. (2010). Formirovanie nravstvennoi ystoychivosti osuzhdennih v processe 
obrazovatelnoy deyatelnosti [Formation of moral stability of the convicts in the process of 
educational activity]. Extended abstract of candidate’s thesis. Tver [in Russian]. 

13. Mihailova O. V. Formirovanie nravstvennoy ystoychivosti y podrostkov v sisteme deyatelnosti 
klassnogo rykovoditelya selskoy shkoli [Formation of moral stability at teenagers in system of 
activity of the class teacher rural school]. Extended abstract of candidate’s thesis. Cheboksari 
[in Russian]. 

14. Rubinstein S. L. (1989). Fundamentals of General Psychology (Vol. 2) Moskow [in Russian]. 
15. Sazhin A. V. (2013). Psihologicheskie faktori nravstvennoy ystoichivosti lichnosti [Psycho-

logical moral stability of personality factors]. Extended abstract of candidate’s thesis. Mos-
kow [in Russian]. 

16. G. V. Osipov (Eds.) (1998). Sociological Encyclopedic Dictionary: Russian, English, German, 
French and Czech languages. Moskow: INFRA M — NORMA. 

17. Frolova T. V. (1975). Formirovanie nravstvennoy ystoychivosti starshih shkolnikov [Forma-
tion of moral stability of the older students]. Extended abstract of candidate’s thesis. Moskow 
[in Russian]. 

18. Chudnovskyi V. E. (1974). Ystoychivost lichnosti kak problema psihologii vospitaniya [Stabil-
ity of the person as a problem of psychology of education]. Voprosi psihologii — Questions of 
psychology, № 2, 42–58 [in Russian]. 

19. Chudnovskyi V. E. (1981). Nravstvennaya ystoychivost lichnosti: psihologicheskoe issledo-
vanie [Moral stability of personality: a psychological study]. Moskow [in Russian]. 



152

ISSN 2304–1609. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. Том 21. Випуск 4 (42). 2016

Макарова Ірина Володимирівна 
аспірантка 2 курсу спеціальності «Психологія» 
ОНУ ім. І. І. Мечникова 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ КАТЕГОРІЇ «МОРАЛЬНА СТIЙКIСТЬ 
ОСОБИСТОСТI» У НАУЦI 

Резюме 
У статті здійснюється теоретичний аналіз понять, що відноситься до категорії 

моральної стійкості особистості. Розглянуто актуальні наукові підходи до аналі-
зу поняття «стійкість особистості», «нестійкість особистості», «моральна стійкість 
особистості». Виділено два напрямки, в яких розглядається дана категорія, і вста-
новлені схожі критерії розвитку моральної стійкості особистості. 

Ключові слова: стійкість, особистість, стійкість особистості, нестійкість, мо-
ральність, моральні норми, ціннісні відносини, моральна стійкість особистості. 
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THEORETICAL ANALYSIS CATEGORIES «MORAL STABILITY 
PERSONALITY» IN SCIENCE 

Abstract 
In the article theoretical analysis of the category of moral stability of personality. 

Analyzed current scientific approaches that are widely disclosed this category. 
Two directions are set similar criteria for the content of the concept have been 

identified «moral stability of personality». According to the first moral stability of 
personality — the ability to unambiguous response to the external environment in the 
framework of ethical standards and principles. The latter define the moral stability of 
the individual as the ability to display the value of the individual relationships. 

The basis of personality stability includes its beliefs and attitudes. That is, the 
moral stability of personality is one of the fundamental characteristics of the person, 
and includes such features as an orientation in the system of social norms and values, 
displays its stance, formed in the society. 

Thus, the moral stability of personality is a dynamic, mobile category, depending 
on the rules and values   prevailing in society today. 

Key words: sustainability, person, resistance identity, instability, morality, moral 
standards, value relations, moral stability of personality. 
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