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Аннотация. В работе постулируется историческая 
этапность содержательных и регулятивных факторов
становления, развития и сохранения нравственного 
сознания как одной из форм и социальных практик 
общественного сознания. Моральные представления 
детей и подростков рассматриваются с позиций совре-
менной «науки о сознании» в логике проекции нрав-
ственного сознания по категориям Добра и Зла
в образных, символических и дискурсивных репрезен-
тациях. Методический комплекс эмпирической части 
исследования включает рисуночные проекции и автор-
ский опросник (Л. С. Акопян). Выборку составили го-
родские школьники младших и средних классов обще-
образовательной школы. Выявлены характерные для 
обследованной выборки образные сюжеты Добра и Зла 
в эмпирически обобщенных показателях: человек, го-
род, природа, животные; символические образы раз-
личной предметности и степени абстрактности (рели-
гиозные, социально-коммуникативные и др.).
В достаточно широком спектре символических образов 
Добра и Зла в репрезентациях детей и подростков дан-

ной выборки не выявлены символы тех или иных субкультур социально-девиантной либо де-
линквентной направленности.  Множество письменных дискурсов детей и подростков (выска-
зывания, суждения, оценки, рассуждения), определяющих явления Добра и Зла, структурно 
оформлено по эмпирически обобщенным показателям: действия и поступки, личностные ха-
рактеристики, эмоциональные состояния. В структуру включены также синонимично повто-
ряющиеся определения совокупно с использованием противоположного явления. Система сю-
жетных визуальных образов (сенсорно-перцептивное сознание) Добра и Зла определяет ниж-
ний «слой» нравственного сознания, а вкупе с символической и дискурсивной репрезентацией 
– знаково-смысловой слой «сознания высокого порядка», что характерно в значительной мере
для подростков. Гендерные различия в возрастном плане имеют более сложную конфигурацию
для гипотетических интерпретаций. В наиболее обобщенной эволюционной формуле можно
утверждать, что в образах, символах и дискурсах современных детей и подростков отсутствуют
следы мифологических (языческих) моральных представлений, сохраняются религиозные
(христианские в данной выборке) символы Добра и Зла, едва намечаются социально-сетевые
символы и дискурсы. Материалы исследования, основанного на современных разработках ка-
тегории сознания, позволяют амплифицировать ставшие традиционными зарубежные и оте-
чественные представления и методы оценки морального развития детей и подростков.
Ключевые слова: нравственное сознание, динамика, социальная ситуация, младшие школьни-
ки, подростки, Добро, Зло 
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Abstract. The paper explores the historical development of 
conceptual and regulatory factors shaping moral conscious-
ness as one of the forms and social practices of public con-
sciousness. It examines the moral ideas of children and ado-
lescents through the lens of contemporary consciousness 
studies, focusing, in particular, on how children and adoles-
cents conceptualize Good and Evil in their figurative, sym-
bolic and discursive representations. The empirical meth-
odology of the study includes drawing projections and the 
questionnaire developed by L. S. Akopyan. The sample con-
sisted of urban comprehensive school students in junior and 
middle grades. The findings reveal common figurative 
themes related to Good and Evil: people, city, nature, and 
animals. The symbolic images vary in objectivity and ab-
stractness encompassing religious, social and communica-
tive, and other elements. Notably, among numerous symbol-
ic representations of Good and Evil produced by the studied 
sample, the study identified no representations of socially 
deviant or delinquent subcultures. Written evidence collect-
ed from children and adolescents in the form of statements, 

judgments, assessments, and reasoning reveals a structured understanding of Good and Evil empirical-
ly categorized by actions, personal traits, and emotional states. The structure also includes synony-
mous definitions alongside contrasting concepts. The visual representations of Good and Evil — sen-
sory-perceptual consciousness — serve as a foundational layer of moral consciousness, while the 
symbolic and discursive elements contribute to a higher-order consciousness more pronounced in ad-
olescents. Age-related gender differences introduce additional complexity to hypothetical interpreta-
tions. Overall, the study indicates that modern children and adolescents show no trace of mythological 
or pagan moral ideas. Instead, they retain some religious (Christian, in the studied sample) symbols of 
Good and Evil, while showing some emerging trend for social media symbols and relevant discourse. 
This research, grounded in contemporary understanding of consciousness, contributes to the en-
hancement of common international and Russian practices used to assess the moral development of 
children and adolescents. 
Keywords: moral consciousness, dynamics, social situation, primary school students, adolescents, 
Good, Evil 
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Введение 
В исторической динамике обществен-

ного сознания моральная составляющая 
в  определенные периоды выходит на 
первые позиции, оттесняя на время эко-
номическую, политическую, экологиче-
скую и другие образующие социального 
сознания. Современный масштабный от-
ход от традиционной этнокультурной 
(светской) и религиозной этики, без-
удержная либерализация возможностей 
трансформации природных и граждан-
ских характеристик человека определяют 
невиданную ранее социальную ситуацию 
развития детей и подростков.  

Исторические этапы содержательного 
оформления и социальной регуляции мо-
ральных императивов, нравственных пе-
реживаний, представлений и установок 
в  глобальной диахронии сменяются в 
проявлениях общественного сознания, 
эволюционируя от мифологии (языче-
ства) и религии к массовому сознанию, 
регулируемому современными техноло-
гиями социальной коммуникации. При 
этом существенно трансформируются со-
ответствующие актуальные роли и пози-
ции всех институтов социализации, вклю-
чая этнокультурные, религиозные, се-
мейные, субкультурные, профессиональ-
ные и иные сообщества. Очевидно, что 
важнейшая функция морально-
нравственной социализации сохраняется 
за институтами образования и правовой 
регуляции поведения.  

Психологическая проблематика мора-
ли, нравственности, духовности, вопросов 
Добра и Зла современными авторами от-
несена к новой отрасли – «этической пси-
хологии» (Попов, Голубева, Устин 2019). 
Ранее отечественные и зарубежные пси-
хологи оформили ряд содержательных 
концепций с соответствующим методиче-
ским оснащением. Масштабные исследо-
вания детского сознания, включая мо-
ральное сознание, выполненные в лабо-
ратории Л. И. Божович (Божович 2008; 
Акопов 2019), в сопоставительном плане 
представляют интерес и сегодня, ожидая 
современного продолжения. В работе 

С. Г. Якобсон были определены следую-
щие этапы этического развития детей: 
моральное поведение; моральные отно-
шения; моральные знания, представления 
и суждения; моральные переживания. Та-
кая последовательность – от поведения 
(действия и поступки) в последующем ко-
гнитивном преломлении и затем к аффек-
тивной репрезентации морального созна-
ния у детей – обоснована автором в ре-
зультате «преобразующих эксперимен-
тов» (Якобсон 1984) и условно обобщает 
«схемы» Ж. Пиаже, Л. С. Выготского, 
Л. Колберга и др. Однако специально со-
зданная ситуация формирующего экспе-
римента не вошла в арсенал системы 
школьного образования тогда и сегодня, 
поэтому вопрос об этапах возрастного 
развития морального сознания у детей 
остался дифференцированным в зависи-
мости от различных теоретических пози-
ций исследователей.  

Выделяя вслед за С. Л. Рубинштейном и 
В. Н. Мясищевым категорию отношения 
в качестве теоретической основы анализа 
развития нравственной позиции от 
младшего школьного к подростковому 
возрасту и затем к юношеству, характери-
зующемуся выработкой адаптируемых 
либо контрсоциальных идеалов, Б. С. Бра-
тусь определяет следующие уровни нрав-
ственного сознания: эгоцентрический, 
группоцентрический, просоциальный и 
духовный (Братусь 1993). Каждому уров-
ню соответствует определенная форма 
смысловых образований.  

Смысловые составляющие нравствен-
ного сознания, очевидно, индуцируются 
диалектикой оппозиций Добра и Зла, 
определяющих «внутреннюю активность 
и саморазвитие личности» (Попов, Голу-
бева, Устин 2019, 11, 32-34). Как отмечают 
авторы, «в последние годы возрос интерес 
исследователей к проблеме нравственно-
го развития личности, где Добро и Зло яв-
ляются центральными понятиями» (По-
пов, Голубева, Устин 2019, 30). Это под-
тверждается целой серией исследований, 
в частности, в работах В. В. Абраменковой 
(Абраменкова 2007), Л. С. Акопян (Акопян 
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2018), Е. А. Антоновой (Антонова 2013), 
Т. Н. Березиной (Березина 2013), 
Е. И. Комковой (Комкова 2021) и др.  

В исследовании В. В. Абраменковой 
(Абраменкова 2015) были использованы 
материалы Всероссийского конкурса дет-
ских рисунков на тему «Что такое Добро, и 
кто такие добрые люди» в конце 1990-х. 
В качестве «смысловых единиц» контент-
анализа был избран широкий спектр ка-
тегорий: жизнь – смерть, свет – тьма, ми-
лосердие – жестокость, созидание – раз-
рушение и др. Как отмечает автор, в бо-
лее, чем одна треть рисунков изображены 
растения и животные, в остальных – че-
ловек. В возрастном плане: дети восьми 
лет чаще изображали природу и людей, 
подростки 11–12 лет – домашних живот-
ных, у 15-тилетних чаще встречаются 
символические изображения Добра. Во 
всех детских рисунках современный город 
идентифицируется в категориях Зла. Рас-
сматривая суммарные результаты приве-
денных выше, а также других исследова-
ний, сформулируем некоторые предвари-
тельные обобщения: дети, начиная со 
старшего дошкольного возраста, отчет-
ливо дифференцируют явления, связан-
ные с понятиями Добра и Зла, представ-
ляя их в образной форме (рисунок), и/или 
символической, а также в словесно-
речевой (дискурсивной).  

Материалы и методы 
Для подтверждения и уточнения пред-

варительно полученных выводов в 2021 
году было проведено комплексное срав-
нительное исследование в выборках 
младших школьников от 8 до 10 лет и 
подростков от 14 до 16 лет численностью 
28 и 22 человека соответственно. Пропор-
ции мальчиков и девочек в обеих выбор-
ках составили отношение один к двум. 
Школьникам предлагается на первом эта-
пе нарисовать, как они себе представляют 
Добро и Зло, используя стандартный 
набор из шести цветных карандашей, 
а затем, на обратной стороне листа А4, за-
писать ответы на следующие вопросы:  
1. Как ты думаешь, что такое добро?

2. Как ты думаешь, что такое зло?
3. Опиши доброго человека.
4. Опиши злого человека.
5. Может ли добрый человек стать злым?
6. Может ли злой человек стать добрым?
7. Что сильнее – добро или зло?
8. Как ты думаешь, в какой части тела мо-
жет находиться добро, в какой – зло?
(Акопян 2018).

Качественный и количественный срав-
нительный анализ визуальных образов 
Добра и Зла осуществляется:   
а) в содержательных категориях: человек 
(люди), природа, животные, техносфера 
(средства передвижения, связи и т.д.), го-
род  (дома, заводы и т.д.);  
б) в пространственных (расположение ри-
сунка на листе слева-справа, вверху-
внизу) и временных  (статичное-
динамичное изображение) характеристи-
ках рисунков;   
в) по признакам слитности изображений, 
объединяющих  Добро и Зло в одно целое 
или их отчетливой разделенности;  
г) по символичности изображения.  

Обработка текстовой (дискурсивной) 
части письменных ответов по каждому из 
пунктов опросника Л. С. Акопян осу-
ществляется в категориях, соответствую-
щих в актуальном времени (эмпирически) 
содержанию всей совокупности высказы-
ваний детей и подростков.  Для каждой 
выборки вычислялся коэффициент об-
разной продуктивности как отношение 
общего числа категорий к численности 
выборки, таким же образом у мальчиков и 
девочек. Величина коэффициента может 
превышать единицу, т. к. на каждом ри-
сунке, как правило, можно выделить бо-
лее одной категории. В нашем случае 
у младших школьников величина коэф-
фициента варьирует от 1,2 до 1,4 и 
в среднем составляет 1,3; у подростков 
величина коэффициента у мальчиков и 
девочек одинакова и составляет 1,1, что 
предположительно    может   быть связано 
с существенно более высокой символиза-
цией образов Добра и Зла у подростков и, 
соответственно, меньшей вариативно-
стью в рисунках.  
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Результаты и их обсуждение 
Приведем характерные для обеих вы-

борок символические обозначения Добра 
и Зла: лучистое желтое солнце, целостное 
красное или розовое сердце –  разорван-
ное или черное сердце; светлое облако 
(иногда с глазами и улыбкой) – темная 
туча (с грозным лицом, с молниями и до-
ждем); ангелы – черти в разном художе-
ственном исполнении; святые с нимбом 
над головой – преступники с оружием; 
красный цветок – пистолет (нож, боевая 
граната) и т. д. Символы максимально 
представлены у подростков (Добро – 75%, 
Зло – 82%), значительно меньше у млад-
ших школьников (Добро – 40%, Зло – 
51%). При этом заметна тенденция пре-
вышения символизированных образов 
Зла в сравнении с Добром в обеих выбор-
ках. У подростков существенно меньше 
образных представлений в категориях 
«Человек и город», «Природа и животные» 
в сравнении с младшими школьниками.  

Дискурсивная репрезентация Добра и 
Зла школьниками 

Общее количество суждений, иденти-
фицирующих Добро по эмпирически вы-
деленным категориям (одобряемые дей-
ствия и поступки, позитивные характери-
стики личности, позитивные эмоцио-
нальные состояния), у подростков вдвое 
превышает сопоставимое количество 
в сравнении с  младшими школьниками: 
3,7 против 1,8 в расчете на одного челове-
ка. Можно предположить, что тема Добра 
более «чувствительна» для подростков, 
чем для младших школьников. Обращаясь 
к факторам диахронической (большие от-
резки времени, в данном случае, психоло-
гически дифференцирующие поколения 
младших школьников и подростков) и 
синхронической социодинамики нрав-
ственного сознания, следует отметить, 
что предпочтительным объяснением этой 
«чувствительности», на наш взгляд, мо-
жет выступать подростковый кризис.  

В определениях Зла различия в общем 
количестве суждений по выделенным ка-
тегориям у младших школьников и под-

ростков не существенны – 2,2 и 2,8 в сред-
нем на одного человека.  

       Если в категориальном составе 
Добра у подростков существенно чаще, 
чем у младших школьников, фигурируют 
действия и поступки, то в определениях 
Зла картина противоположная. Отвечая 
на вопрос, может ли добрый человек стать 
злым, младшие школьники разделились 
примерно поровну. Ответившие положи-
тельно находят следующие условия и 
причины: «когда ему плохо», «если оби-
дят», «плохое настроение», «в особых си-
туациях», «если недоволен судьбой», «ес-
ли сделает нехорошие поступки» или 
«что-то не получается».  Отрицающие та-
кую возможность объясняют: «добро 
навсегда», «добро в сердце», «доброта по-
бедит», «если любит добро». Отвечая на 
противоположный вопрос, они же в по-
давляющем большинстве (89%) выбрали 
позитивный ответ: «зло не навсегда, люди 
меняются», «т. к. в душе он добрый, не 
злой», «если будет дружить с хорошими 
людьми», «если будет читать больше хо-
роших книг», «если ему помочь», «когда 
отблагодарить», «если научить добру», 
«если ему дарят подарки», «делают при-
ятное», «если его веселить», «если захо-
чет», «когда начнет осознавать», «если 
в его жизни все хорошо», «если доволен 
судьбой». Отрицающие возможность пре-
вращения злого в доброго (11%) весьма 
скупо и однотипно объясняют: «никогда», 
«т. к. душа его зла». Несомненно, что 
младшие школьники в своих ответах вы-
ражают собственный опыт переживаний, 
действий и поступков, мотивированных 
определенной внутренней позицией (Бо-
жович 2008).  

       В ответах на эти же вопросы у под-
ростков существенно иные оценки и суж-
дения. Если, отвечая на вопрос о возмож-
ности доброму стать злым, только 46% 
младших школьников написали «да», то 
у подростков уже 68%, а злому стать доб-
рым, соответственно – 89% и 81%. То есть 
динамическая сторона нравственного со-
знания достаточно специфична у детей и 
подростков, что обусловливает различие 



Представления детей и подростков о Добре и Зле в контексте социодинамики ... 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Герценовские чтения: психологические исследования в образовании. 2024. Выпуск 7 17 

проектируемых воспитательных страте-
гий в этой сфере. Не менее важна в этом 
плане содержательная сторона нрав-
ственных представлений школьников. 
В высказываниях подростков о возможно-
сти  доброго человека  стать  злым встре-
чаются  и детские  суждения («может, ес-
ли его обидят,  причинят  боль»,  «в  силу 
обстоятельств» и др.), а также   достаточ-
но  основательные:  «в  любом  человеке 
есть  добро и  зло, только проявляются 
они в разных делах по-разному», «может, 
в жизни не все бывает гладко», «может, 
если только на некоторое время», «может, 
потому что человек не всегда может кон-
тролировать свое эмоциональное состоя-
ние», «может, если жизнь играет с ним 
злую шутку», «может, если не будет ду-
мать о Боге …». Вместе с тем в отрицании 
такой возможности в суждениях некото-
рых подростков в большей степени пред-
ставлены детские объяснения («не может, 
т. к. излучает тепло и позитив», «в добром 
человеке живут добрые намерения, жела-
ния», «добрый делает добрые дела» и др.). 

Также более многообразны у подрост-
ков обоснования возможности злому че-
ловеку стать добрым. Группируя сужде-
ния, можно выделить: внешние условия и 
обстоятельства («если его спасти». «если 
его любить», «если будет находиться 
в кругу общения добрых людей», «если 
ему встретится добро по отношению 
к нему»); внутренний посыл («захочет 
стать другим», воспользуется «правом и 
возможностью исправления», «пересмот-
рит свои ценности и будет меняться в те-
чение всей жизни», «если будет бояться 
Бога», будет «желание», «если захочет 
стать снова добрым», «если будет выгод-
но», «если станет терпимее к другим, бу-
дет более открытым и независтливым»; 
амбивалентные рассуждения («любой че-
ловек имеет отрицательные черты харак-
тера, которые в определенных ситуациях 
проявляются с большей или меньшей си-
лой», «редко…, потому что у злого много 
боли было»,  «может, но редко, трудно 
подняться высоко, когда упал так низко»). 
Подростки, отрицающие возможность 

злого человека стать добрым (19%), дают 
весьма лапидарные обоснования («обрат-
ного пути нет»; «от зла трудно избавить-
ся, оно тебя все время испытывает на 
прочность»; «злым быть легче»; «зло – это 
страшный вирус и если он поразил чело-
века, то от него нет избавления»). 

В целом, подростки уверенно признают 
силу Добра относительно Зла (77%), 18% 
– их равенство; единичные ответы: маль-
чика – «зло может и сильнее, но побежда-
ет добро» и девочки – «зло сильнее, но
может я ошибаюсь». Любопытны коммен-
тарии девочек: «добро сильнее, потому
что добрых людей больше, и они всегда
приходят на помощь даже злым»; «добро
чаще побеждает, хотя зло тоже сильно»;
«одинаково сильны, в мире все поровну»;
«добро сильнее, т. к. без добра не было бы
жизни»; «зло способно уничтожить все, но
построить и дать жизнь – нет».

Определяя условное местонахождения 
Добра и Зла в человеческом теле, школь-
ники определяли достаточно широкий 
спектр таких мест: голова, грудь, сердце, 
глаза, рот, зубы, язык, руки, кулак, мыш-
цы, живот, печень и др. Встречаются и не-
материальные объекты: душа, разум, 
мысли, чувства, гнев. Наиболее часто и 
у мальчиков, и у девочек – сердце относи-
тельно Добра (редко для Зла); всего три 
ответа «не знаю» у девочек.   

Выводы 
Современная динамика социокультур-

ных изменений позволяет более мас-
штабно дифференцировать социальные 
ситуации развития детей и подростков. 
В условиях «цифровой социализации» 
различия между поколениями могут фик-
сироваться не в интервалах «совершенно-
летия», а в более коротких промежутках 
времени. Половозрастная специфика 
нравственных представлений детей и 
подростков позволяет выявить различия 
и характеристики соответствующей соци-
альной ситуации развития. 

Сопоставляя образно-символическую и 
дискурсивную репрезентации нравствен-
ного сознания школьников, можно утвер-
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ждать, что с расширением и углублением 
учебно-познавательной активности суще-
ственно возрастает представленность 
символической, социально-когнитивной 
(личность и социальное поведение) и 
эмоционально-перцептивной (состояния 
сознания, обида, «веселость», эмпатия и 
др.) составляющих нравственного созна-
ния в его проекции на проявления Добра 
и Зла, причем в спектре символических 
репрезентаций Добра и Зла представлено 
немало социально-сетевых заимствова-
ний, отсутствующих в репрезентациях 
2009 года (Акопян 2018).  

Содержание представлений о Добре и 
Зле, выраженное в вербальной и невер-
бальной формах, включает: объекты от-
ношения, а именно людей, животных, 
природу, город и иные объекты социаль-
ной, природной и техногенной среды. 
Этическая направленность «существова-
ния» или активности этих объектов вы-
ражена в символах и дискурсах: жизнь – 
смерть, созидание – разрушение, помощь 
– причинение вреда, а также позитивные
или негативные эмоциональные состоя-
ния.

Младшие школьники склонны сбли-
жать  в своих определениях более аб-

страктные понятия Добра и Зла с более 
конкретными  Доброго и Злого человека; 
вместе с тем в вопросе возможности пре-
вращения Доброго в Злого и наоборот, 
наблюдается  поляризация представле-
ний младших школьников  с заметной 
дифференциацией степени поляризован-
ности у мальчиков и девочек;  в дискусси-
ях оформляются половые различия 
в представлениях о большей силе Добра 
в сравнении со Злом, либо в их равной си-
ле; образные ассоциации Добра и Зла 
с определенными частями тела у боль-
шинства школьников сходятся к «сердцу» 
или «душе» для Добра, к «языку» или 
«обижающей руке» в отношении Зла.  

Обращаясь к известным исследованиям 
в области детской, подростковой морали 
и нравственного сознания (Ж. Пиаже, 
Л. И. Божович, Л. Колберг, С. Г. Якобсон и 
др.), можно заключить, что выявленные 
эмпирические показатели фиксирован-
ных представлений детей и подростков 
о Добре и Зле демонстрируют более ши-
рокую и многообразную картину нрав-
ственного сознания в сравнении с извест-
ными когнитивно-поведенческими моде-
лями. 
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