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Аннотация. Изучение особенностей восприятия моральных норм подростками является одной из актуальных тем в свя-
зи со спецификой возраста. Погруженность подростков в стихийный информационный контент может быть факто-
ром риска формирования неадекватного восприятия моральных норм. Подростки демонстрируют достаточный уро-
вень понимания и определения моральных норм согласно стандартизированным методикам, однако затрудняются 
идентифицировать ситуации моральных норм в фильмах. Наблюдаются трудности формирования отношения к мо-
ральной норме и в присвоении моральной нормы у подростков. Причинами трудностей является отсутствие опыта 
решения подобных моральных ситуаций и отсутствие опыта размышлений подростков по предложенной тематике.
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Abstract. The study of the peculiarities of the moral norms perception by adolescents is one of the relevant topics in connection 
with the specifics of age. Teenagers’ immersion in spontaneous information content may be a risk factor for the formation 
of an inadequate perception of moral norms. Teenagers demonstrate a sufficient level of understanding and definition of 
moral norms according to standardized methods, but find it difficult to identify situations of moral norms in films. There 
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the difficulties are the lack of experience in solving such moral situations and the lack of experience of teenagers thinking 
about the proposed topic.
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Подростковый возраст привлекает внима-
ние исследователей, традиционно рассматривает-
ся как возраст активного формирования личности, 
самосознания, Я-концепции, этап активного усво-
ения морально-этических норм. Однако этот про-
цесс происходит не только организованно, целена-
правленно, при участии взрослых, но и спонтанно. 
Характеристикой современного этапа социальной 
жизни подростков является их погруженность в ин-

формационный контент, отличающийся недостаточ-
ной структурированностью, неконтролируемостью. 
Другой особенностью контента является его разно-
направленность, одновременное присутствие часто 
противоположных тенденций в декларировании ос-
новных принципов, правил, норм жизни, где имеет 
значение не только содержание нравственной нор-
мы, но и способ ее подачи. В первую очередь это ка-
сается компьютерных игр, сериалов, фильмов и дру-
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гих материалов. На наш взгляд, невозможно отрицать 
влияние данного контента (стихийное и не только) 
на формирование установок, ценностных ориента-
ций, отношений личности. Принимая во внимание 
незрелость эмоционально-личностной сферы под-
ростка, начальный этап его вхождения в социаль-
ную жизнь, ориентировка в имеющихся тенденци-
ях может быть затруднена, может осуществляться 
без должного критического осмысления, что может 
вести к формированию неадекватного представле-
ния о морально-нравственных нормах. Наличие раз-
нородного, стихийного информационного контента 
предъявляет бо́льшие требования к способности лич-
ности ориентироваться в данной области.

Анализ восприятия и усвоения моральных норм 
личностью традиционно ведется через три аспекта: 
когнитивный, эмоциональный, поведенческий. Дру-
гими словами, важно определить, что подросток иден-
тифицирует (называет) моральную норму, проявляет 
отношение к норме, придерживается ее в собствен-
ном поведении. Однако, используя традиционные ме-
тодики исследования (опросники, анкеты), возмож-
но реально зафиксировать в основном когнитивный 
компонент, то есть понимание моральной нормы и на-
дежность ее идентификации. Эмоциональный и пове-
денческий аспекты остаются за пределами внимания 
исследователей. Фиксация преимущественно когни-
тивного компонента нормы не позволяет сделать вы-
вод о ее принятии. Получение необходимых данных, 
на наш взгляд, будет возможно с использованием про-
ективных методик или углубленного интервью. Содер-
жанием для данного интервью как раз должно стать 
обсуждение части информационного контента, в ко-
торый погружены подростки. Особенностью опрос-
ников и анкет является представление моральной нор-
мы в несколько концентрированном виде, что может 
упрощать задачу для испытуемых. Использование ма-
териалов информационного контента предполагает 
самостоятельную работу респондентов по определе-
нию, опознанию наличия и/или нарушения моральных 
норм по ходу развития сюжета фильма, ролика, реаль-
ной беседы. Респонденты должны выразить свое от-
ношение к этому и соотнести с собственным опытом. 
Отметим, нашей целью не является сравнительный 
анализ данных, полученных при использовании стан-
дартизированных опросников и интервью, а формиро-
вание более полной картины о специфике восприятия 
нравственной нормы подростками, где данные одних 
методов дополнены другими. что позволит опреде-
лить стратегию целенаправленной психолого-педаго-
гической работы в данном направлении.

Методологию исследования составили традицион-
ные положения возрастной психологии о возрастном 
этапе как взаимосвязи социальной ситуации развития, 
ведущей деятельности и психических новообразова-

ний. Принимая во внимание развитие рефлексии, са-
мосознания, формирование идеала личности, систе-
мы ценностей, растущее чувство взрослости, создаем 
условия для активного включения подростка в анализ 
ситуаций, связанных с оценкой нравственных норм.

Обращаясь к современным научным работам 
в данной области, нужно отметить, что большое вни-
мание уделяется определению условий и факторов, 
значимых для нравственного развития ребенка. В об-
щем виде условия можно разделить на две группы: 
внешние и внутренние. К внутренним относят ка-
чества личности, среди которых наиболее важны-
ми являются способность делать выбор, ответствен-
ность, самостоятельность [Молчанов, 2007]. В ряде 
работ эмпатия указывается как качество, связанное 
со снижением антисоциального поведения [Espejo-
Siles et al.; Liu et al. 2023]. Тенденция к честности, 
искренности и сотрудничеству в социальных взаимо-
действиях, восприятие общества как справедливого 
связаны с уменьшением неэтичного поведения [Guo 
et al. 2021]. В других работах определены качества, 
связанные с провоцированием антиобщественного 
поведения и нарушения нравственных норм. Среди 
них – трудности управления эмоциями, высокий уро-
вень переживания гнева, агрессия [Yang et al. 2021]. 
Интересные результаты получены при соотнесении 
типа психологического благополучия и особенно-
стей моральных суждений подростков. При эгоцен-
трированном типе психологического благополучия 
у подростков отмечены трудности переработки со-
циальной информации, недостаточность моральных 
суждений, симптомы интернет-зависимого поведе-
ния [Молчанов, Алмазова, Поскребышева]. Сразу 
в нескольких работах указано на феномен моральной 
отчужденности и его роль в формировании неэтич-
ного или антиобщественного поведения. Выявлено, 
что моральная отчужденность, отстраненность при-
сутствует у подростков, склонных к лжи, буллингу, 
киберзапугиванию, насилию. Данный факт позволяет 
предположить, что обучение молодых людей с агрес-
сивным поведением большему количеству просоци-
альных стратегий решения проблем могло бы помочь 
им переоценить выгоды и издержки насилия и умень-
шить использование морального отчуждения [Espejo-
Siles et al.; Yang et al. 2022; Tong et al.].

Среди внешних условий и факторов, значимых 
для морально-нравственного развития ребенка, на-
зываются культура, социально-экономический статус 
семьи, параметры семьи, школа. Изучение культур-
ного контекста подростков разных стран (на при-
мере России, США, Казахстана) позволило опреде-
лить специфику ценностных ориентаций, морального 
выбора, осуществляемого подростками. Одновре-
менно были выявлены общие черты нравственно-
го развития подростков разных культур – ценность 
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уважительного отношения к личности, честности 
и независимости, согласие подростков с суждения-
ми постконвенциального и конвенциального уров-
ней [Молчанов 2007; Булатников].

Интересно, что модель восприятия школьной ат-
мосферы подростками связана с особенностями по-
нимания отношений сотрудничества, кооперации, 
власти и подчинения. Восприятие моральной атмос-
феры школы как демократической обуславливает 
большую идентификацию подростка со школьным 
обществом и принятия подростком норм взаимодей-
ствия и поведения [Карабанова, Садовникова 2011].

Известно, что наличие драматических, поворот-
ных, кризисных ситуаций в жизни личности имеет 
огромное значение для формирования ее ценност-
ной и нравственной основы. Международная коман-
да исследователей выявила и описала изменения 
нравственного развития подростков, переживших 
землетрясение. В работе отмечено, что подростки 
сталкивались с множеством морально сложных меж-
личностных ситуаций, которые влияли на нравствен-
ное развитие детей. Ситуация стихийного бедствия 
вынуждала к формированию ответственности у под-
ростков. Однако данные изменения сопровождаются 
симптомами посттравматического стрессового рас-
стройства и негативными представлениями о себе, 
что требует глобального психотерапевтического вме-
шательства [Goenjian et al. 1999].

Традиционно в качестве важнейшего условия 
нравственного развития подростков называется се-
мейное влияние. Показано, как модели родительского 
воспитания могут быть факторами риска подростко-
вой агрессии, моральной отстраненности подростков, 
трудностей контроля эмоциональных состояний [Li 
et al.]. В данном исследовании обращено внимание 
на значимость контента (жестокие видеоигры), с ко-
торым взаимодействует подросток, способные влиять 
на нравственное развитие. Однако подчеркивается 
именно комплексное воздействие семейной ситуации, 
личностных черт и контента на особенности мораль-
ного поведения подростков. Резюмируя небольшой 
обзор современных исследований, нужно отметить, 
что в них констатируется в большей степени спо-
собность к опознанию и усвоению моральных норм 
у подростков с отклоняющимся поведением или под-
ростков, переживших сильную стрессовую ситуацию. 
Специфика формирования эмоционального и пове-
денческого компонентов восприятия моральной нор-
мы у подростков представлены фрагментарно.

Цель пилотажного исследования – определить осо-
бенности восприятия подростками моральных норм.

Выборка: учащиеся 9-го класса МБОУ СОШ № 27 
города Костромы. Общее количество испытуемых – 
22 человека (14 девочек и 8 мальчиков, средний воз-
раст составил 15,2 (SD = 0,4). Ограниченный объем 

выборки, с одной стороны, обусловлен пилотажным 
характером исследования, с другой – с трудоемко-
стью сбора эмпирического материала, проведени-
ем углубленного интервью индивидуально с каж-
дым участником.

Методы исследования: методика «Диагностика 
уровня морально-этической ответственности лич-
ности» (ДУМЭОЛ, И.Г. Тимощук, 2004); методи-
ка «Нравственный потенциал личности» (Г.В. Ре-
запкина, 2010). Обе методики позволяют получить 
данные о когнитивном компоненте восприятия мо-
ральной нормы (об ориентировке человека в сфере 
морально-этических норм, о его способности к реф-
лексии ситуаций, связанных с моральной нормой, ин-
туитивном чувствовании данных ситуаций), а также 
частично – об эмоциональном компоненте (способ-
ность переживать альтруистические эмоции). В ис-
следовании использовано авторское интервью, на-
правленное на анализ всех компонентов восприятия 
моральной нормы. Когнитивный компонент проя-
вился в понимании подростком моральных норм, их 
идентификации; эмоциональный компонент изучал-
ся через проявление отношения к моральной норме; 
поведенческий компонент – через усвоение (присво-
ение) подростком моральной нормы, возможное со-
отнесение с собственным жизненным опытом. Со-
держанием для авторского интервью выбраны два 
фильма: «Игра в кальмара», 2021 г. (фильм 1), «Танцы 
насмерть», 2017 г. (фильм 2). В обоих фильмах подни-
маются проблемы ценности человеческой жизни, спа-
сения своей жизни за счет другого человека, пробле-
мы предательства, ответственности. Фильм «Танцы 
насмерть» можно охарактеризовать как более класси-
ческий вариант представления моральной нормы, где 
довольно четко определены характеры героев, ситу-
ации морального выбора имеют конкретные параме-
тры. В фильме «Игра в кальмара» ситуация мораль-
ного выбора представлена, с одной стороны, в форме 
игры, с другой стороны, характеры действующих лиц 
сочетают в себе одновременно положительные и от-
рицательные черты, представляют «обычных» людей. 
Обыденность характеров и игровой сюжет создают 
впечатление обыденности происходящего, что, воз-
можно, влияет на восприятие моральных норм под-
ростками, нивелирование значения моральных норм. 
Результаты интервью подвергнуты контент-анали-
зу. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием программы 10.0 Statistica, использованы 
U-критерий Манна – Уитни для определения различий 
между двумя группами респондентов (мальчики и де-
вочки); коэффициент корреляции Спирмена для опре-
деления взаимосвязей исследуемых параметров.

Результаты исследования. На первом этапе 
определены уровень морально-этической ответствен-
ности личности и этическая направленность лично-
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сти. У респондентов определены средний и высокий 
уровень морально-этической ответственности, низко-
го уровня зафиксировано не было (табл. 1).

Среди параметров морально-этической ответ-
ственности наибольшее значение имеют альтруи-
стические эмоции, наименьшее значение – экзистен-
циальный аспект (табл. 2).

При определении специфики этической направ-
ленности получены следующие результаты (табл. 3).

Наиболее высокие показатели зафиксированы 
по шкалам самостоятельность в поступках и суж-
дениях – зависимость, трудолюбие – безделье, жиз-
нелюбие – уныние, доверчивость – подозритель-
ность. Выбор респондентов относится к качествам: 
самостоятельность, трудолюбие, жизнелюбие, до-
верчивость. При этом отмечена наименьшая выра-
женность по шкале умеренность – излишества (при-
оритет отдан параметру умеренности). По уровню 
морально-этической ответственности и этической 
направленности не выявлено статистически значи-
мых различий (по критерию Манна – Уитни) между 
мальчиками и девочками.

Корреляционный анализ основных составляющих 
показал наличие следующих связей (табл. 4).

На следующем этапе изучалось восприятие мо-
ральной нормы подростками в зависимости от кон-
тента (табл. 5).

Наибольшие отличия видим по параметру «про-
явление отношения к моральной норме», наимень-
шие – по параметру «усвоение (присвоение) мораль-
ной нормы».

Большинство респондентов продемонстрировали 
понимание моральных норм, могли объяснить пове-
дение героя с точки зрения соответствия или несо-
ответствия нормам. Об этом свидетельствуют такие 
ответы: «Я считаю, он вёл себя правильно, за все 
игры он не подставлял других, он пытался честно 
выиграть самостоятельно», «Да, вел себя точно, пра-
вильно и достойно. Потому что он не пытался как-
то убить соперников, как-то навредить, а, наоборот, 
он пытался им помочь», «Вел себя неправильно, во-
обще в принципе по жизни, потому что, как я уже 
сказала, можно было бы найти другой выход, мож-
но было на самом деле начать работать и не брать 

Таблица 1
Уровни морально-этической ответственности у подростков

Уровень морально-этической ответственности Процентное соотношение респондентов

Высокий 36 %

Средний 64 %

Таблица 2
Выраженность параметров морально-этической ответственности у подростков

Параметры морально-этической ответственности Средние значения (М, SD )

Рефлексия на морально-этические ситуации 2,14 (1,4)

Интуиция в морально-этической сфере 2,91 (1,3)

Экзистенциальный аспект ответственности 1,68 (0,8)

Альтруистические эмоции 3 (1,2)

Морально-этические ценности 1,95 (0,9)

Примечание. Вариативность оценок параметров от 0 до 3 баллов.

Таблица 3
Специфика этической направленности подростков

Параметр M (SD)

Умеренность – Излишества 1,22 (1,1)

Нестяжение – Сребролюбие 1,68 (1,2)

Кротость – Гнев 1,64 (1,1)

Жизнелюбие – Уныние 1,95 (0,9)

Смирение – Тщеславие 1,64 (0,8)

Великодушие – Зависть 1,77 (0,9)

Доверчивость – Подозрительность 1,91 (1,1)

Трудолюбие– Безделье 2,31 (0,6)

Самостоятельность в поступках и суждениях – Зависимость 2,5 (0,5)

Примечание. Вариативность оценок параметров от 0 до 3 баллов.

Особенности восприятия моральных норм подростками
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долгов, нужно жить по своим финансам и не сидеть 
на шее у родителей… А вот когда он подсказывал 
что-то другим людям, это правильно»; «Вначале вел 
себя бесчестно, как будто стерлось все, потребитель, 
и все этим сказано, но вот ситуация, в которой он ока-
зался, ситуация игры, видимо, хорошенько встряхну-
ла и заставила проснуться чувствам по отношению 
к самым близким. Я думаю так». О недостаточно-
сти дифференциации моральных норм свидетель-
ствовали ответы, где человек стремится уйти от кон-
кретного ответа или где происходит игнорирование 
специфики ситуации, связанной с гибелью людей: 
«Я считаю, он правильно вел себя в своей ситуации. 
Я бы поступила так же, как и он, и делала бы все воз-
можное ради выживания любыми способами», «Не 
могу сказать, правильно или нет, но, наверное, пра-
вильно – по обстоятельствам и следовал», «Не знаю, 
в такой ситуации не была, но я не могу его судить».

Анализируя отношение респондентов к моральной 
норме, мы просили оценить поступки героя от 0 до 10, 
где 0 – это безнравственный поступок. О способности 
выразить свое отношение говорили ответы, в которых 
не только присутствовала оценка, но и звучало обо-
снование: «Если вверху у нас положительные поступ-
ки, тогда то, что он не забирал дочь и хотел измениться 
ради неё, я оценю на 9. Он бы угробил еë жизнь, если 
бы забрал в самом начале. Второй поступок: обман 
деда на игре в шарики… Тут, наверное, как раз ноль. 
Обманывать человека очень нехорошо. Особенно ког-
да этот обман касается его жизни»; «Он после победы 

забрал брата девушки и отдал его на попечение бабуш-
ке своего бывшего одноклассника, хотя мог бы забыть 
о ее просьбе и не делать этого, здесь – 10/10», «Глав-
ный герой не мог обеспечить нормальные условия 
для встреч с дочерью, несмотря на то, что он её лю-
бил. По-моему, это не совсем нормально, и такой по-
ступок я могу оценить в 1 балл. Ситуация, произо-
шедшая на игре, когда главный герой пытался спасти 
своего лучшего друга, несмотря на то, что его жиз-
ни угрожала смертельная опасность. Его поступок 
я могу оценить в 9 баллов»). Другая часть испытуе-
мых не выражала отношения к конкретным поступ-
кам героя, оценивая поведение в целом. Такие ответы 
были интерпретированы как свидетельствующие о не-
достаточной способности к проявлению отношения 
к моральной норме: «Какие-то поступки можно оце-
нить на восемь баллов, какие-то балла на два», «Оце-
нивать поступки героя по шкале до десяти, ну, везде, 
по-моему, десять», «Везде 4 из 10».

В рамках данного исследования усвоение (присво-
ение) подростком моральной нормы возможно было 
определить только через вопросы интервью, где ре-
спонденты гипотетически примеряли ситуации мо-
рального выбора на себя или сообщали о влиянии 
фильма на их отношение к жизненным ситуациям. 
Проследить присвоение моральной нормы в реальной 
жизни подростков возможности не было. К ответам, 
которые свидетельствуют о присвоении моральной 
нормы, мы отнесли такие, в которых высказывалась 
поддержка положительному поведению героя, была 

Таблица 4
Корреляционные связи основных аспектов уровня  

морально-этической ответственности личности и нравственного потенциала личности

Основные параметры Рефлексия на морально-эти-
ческие ситуации Альтруистические эмоции Морально-этические  

ценности

Кротость – Гнев –0,451* –0,425*

Самостоятельность в по-
ступках и суждениях – 
Зависимость

0,502** 0,477*

Примечание: * – низкий уровень значимости (p ≤ 0,05); ** – средний уровень значимости (p ≤ 0,01); *** – высокий 
уровень значимости (р ≤ 0,001).

Таблица 5
Контент-анализ интервью подростков

Параметры восприятия моральной нормы
Процентное соотношение ответов респондентов

Фильм 1 Фильм 2

Понимание моральных норм
(респонденты называли моральную норму, определяли поведение 
героя с точки зрения соответствия моральной норме) 

да – 64 %; нет – 36 % да – 55 %; нет – 45 %

Проявление отношения к моральной норме
(респонденты проявляли отношение, оценивали поступки героя) да – 68 %; нет – 32 % да – 36 %; нет – 64 %

Усвоение (присвоение) подростком моральной нормы
(респонденты пытались соотносить ситуации проявления мораль-
ной нормы с собственным жизненным опытом)

да – 50 %; нет – 36 %;
затрудняются  

ответить –14 %

да – 31 %; нет – 36 %
затрудняются  

ответить – 23 %
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попытка изменения поведения героя и пояснение вы-
бора поведения: «Я бы перестала тратить, броси-
ла пить, нашла нормальную работу, продала бы весь 
хлам из квартиры и стабильно выплачивала долг той 
банде…», «Если бы я попал в эту игру, то я бы, навер-
ное, сначала бы тоже обзавелся командой с союзни-
ками сильными, придумать какой-то стратегический 
план и пытаться мыслить наперед о том, что будет 
дальше и как нужно правильно себя вести и действо-
вать», «…Задумалась над тем, что все, что проис-
ходит, – разругались с другом, обиделась на маму 
и т. д. – это все несравнимо, это мелочи, это можно из-
менить. А вот если потеряешь жизнь… необратимо… 
как-то так», «Фильм показал, что в какой бы ситуа-
ции ты ни оказался, важно сохранить истинные цен-
ности человека. Не поддаваться никакому искушению 
и придерживаться своих принципов». Высказыва-
ния, в которых не происходит изменения, где поведе-
ние подстраивается под ситуацию, рассматривались 
как ответы, свидетельствующие о недостаточном при-
своении моральной нормы: «Мне бы интересно было 
б поиграть. Игра азартна, затягивает, я люблю разга-
дывать разные игровые головоломки», «Я бы сильно 
не паниковала, а просто двигалась по течению, что-
бы выжить», «Мне сложно представить… но я б, на-
верное, смирилась с положением и отдалась удаче…». 
От 14 % до 23 % респондентов никак не прокоммен-
тировали свои действия в подобной ситуации.

Интерпретация данных. Опираясь на стандар-
тизированные методики, можем сказать, что боль-
шинство респондентов демонстрируют достаточную 
ориентировку в моральных нормах, осознание необ-
ходимости соблюдения моральных норм при выстра-
ивании собственного поведения. Подростки показы-
вают способность к рефлексии морально-этических 
ситуаций и интуитивный выбор правильного поведе-
ния. Они готовы к переживанию альтруистических 
эмоций, связанных с помощью, сопереживанием дру-
гим людям. Респонденты демонстрируют положи-
тельную этическую направленность, отдавая прио-
ритет таким качествам, как умеренность, кротость, 
жизнелюбие, смирение, великодушие, трудолюбие, 
доверчивость, самостоятельность в поступках.

Выраженность альтруистических эмоций и зна-
чимость морально-этических ценностей имеют пря-
мые корреляционные связи с параметром самостоя-
тельность в поступках и суждениях – зависимость. 
Все три параметра имеют достаточно высокие бал-
лы, что также свидетельствует в пользу адекватного 
морального развития подростков.

Способность к рефлексии морально-этических 
ситуаций и значимость морально-этических ценно-
стей снижается при склонности подростков к гне-
ву, что подтверждает положения других исследова-
телей [Li et al.; Yang et al. 2021].

Несколько иная картина возникает при проведении 
интервью. Около трети респондентов при просмотре 
фильма 1 и почти половина респондентов при про-
смотре фильма 2 затруднились с идентификацией 
моральной нормы. Больше половины респондентов 
при просмотре фильма 2 затруднились с выражением 
отношения к моральной норме. Подростки старались 
не высказывать собственное мнение по поводу по-
ступков героев или отвечали формально. Наибольшие 
трудности зафиксированы по параметру присвоения 
моральной нормы. Половина респондентов при про-
смотре фильма 1 и две трети респондентов при про-
смотре фильма 2 отказались или испытывали затруд-
нения при соотнесении моральных ситуаций фильмов 
с собственным выбором. В ряде ответов наличие мо-
рального выбора игнорировалось, оценка ситуации 
происходила поверхностно, основное внимание под-
росток обращал на игровой сюжет фильма, его несе-
рьезность и фантастичность. Данные факты обуслов-
лены разными причинами, среди которых могут быть 
недостаточность операций анализа, недостаточность 
умения формулировать высказывание. На наш взгляд, 
большое значение имеет отсутствие опыта решения 
подобных моральных ситуаций и отсутствие опыта 
размышлений, отсутствие системного внимания под-
ростков к предложенной тематике, что соотносится 
с данными некоторых исследований [Позднякова 2019].

Интересно, что более жесткий фильм «Игра 
в кальмара», где нарушение моральной нормы пред-
ставлено как обыденная жизнь, спровоцировал бо-
лее четкую идентификацию и оценку моральной нор-
мы подростками и соотнесение ее со своим опытом. 
Вероятно, что такой недекларативный способ пред-
ставления ситуаций морального выбора привлекает 
большее внимание аудитории и активизирует про-
цесс анализа происходящего. В то же время важно 
отметить, что условием активизации процесса ана-
лиза является создание ситуации обсуждения мо-
ральных норм со взрослым, в данном случае в форме 
интервью. Ситуация обсуждения (индивидуально-
го или коллективного) позволяет находить ответы 
на сложные вопросы и решать задачи морального 
выбора более обоснованно. Об этом свидетельству-
ют и некоторые исследования, где показано, что ме-
ханизмом присвоения моральных норм является про-
цесс смыслообразования, поиск личностных смыслов 
нравственных ценностей, проходящий эффективно 
в групповом обсуждении проблем [Казаков, Кондра-
тьева, Тужилкина; Bautista et al.].

Выводы. Подростки демонстрируют достаточ-
ный уровень понимания и определения мораль-
ных норм согласно стандартизированным методи-
кам. Бо́льшие трудности вызывает идентификация 
их в фильмах, где представлены ситуации, близкие 
к реальным жизненным обстоятельствам, соответ-
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ственно, требующие более серьезного анализа, чем 
материал опросника.

Подростки демонстрируют трудности формиро-
вания отношения к моральной норме и в присвоении 
моральной нормы. Причинами трудностей является 
отсутствие опыта решения подобных моральных си-
туаций и размышлений подростков по предложен-
ной тематике.

Недекларативный тип предъявления моральной 
нормы провоцирует более активный процесс анали-
за ситуаций морального выбора (при условии целена-
правленно организованного обсуждения проблемы), 
однако, данный факт требует дальнейшей проверки.
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