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точника знаний о гендерной идентичности и ее изменениях, а также как 

инструмента критики традиционных гендерных стереотипов. 
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Ситуации нравственного выбора занимают центральное место в лите-

ратуре различных культур. Такие ситуации служат не только для раскры-

тия характеров персонажей, но и для иллюстрации сложных моральных 

вопросов, с которыми люди неизменно сталкиваются в своей жизни. Как 

правило, подобные ситуации требуют от героев принятия решений, кото-

рые могут не только изменить их судьбу, но и отразить исконные идеалы и 

ценности общества.  

Для анализа ситуации выбора необходимы определенные критерии, 

которые помогут систематизировать и интерпретировать сложные отно-

шения между героями, их мотивы и последствия принятия решений.  

Цель данной статьи – предложить обоснованную систему критериев 

для анализа ситуаций нравственного выбора, представленных в литератур-

ных произведениях. Эти критерии могут помочь в выявлении и трактовке 

наиболее значимых и многослойных моментов нравственности, заложен-

ных в текстах.  

Материал и методы. Материалом для исследования послужили по-

весть В. Быкова «Обелиск» [1], былины о Илье Муромце [2] и сказки 

(фольклорная [3] и авторская [4]). Использовались методы анализа, сопо-

ставления, интерпретации.  
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Результаты и их обсуждение. Мы рассматриваем категорию выбора, 

в первую очередь, с точки зрения этики, где моральный выбор толкуется 

как важнейшее понятие, где речь идет о выборе системы ценностей, цен-

ностных отношений, которые формируют моральные установки личности, 

смысл жизни человека и определяют его поведение [5]. 

Для анализа ситуаций нравственного выбора мы выделили следующие 

критерии: 

1 .  Дилемма/множественный выбор.  Этот критерий основыва-

ется на наличии альтернатив у выбирающего. Дилемма – ситуация, в кото-

рой выбор одной из двух противоположностей одинаково затруднителен. 

В «Обелиске» В. Быкова у главного героя, Алеся Мороза, как раз такой 

выбор: поступить в соответствии со своими моральными принципами, что 

значило бы добровольно сдаться в плен и погибнуть вместе со своими уче-

никами, либо не идти к немцам, ведь они в любом случае убьют мальчи-

ков, но при выборе этого варианта герой не смог бы жить с чувством вины 

из-за смерти своих воспитанников. Множественный выбор, который пред-

полагает наличие трех и более возможностей, имеется, например, в были-

нах у богатыря на распутье.  

2. Обязательность/необязательность  выбора.  Иногда челове-

ку делать выбор в принципе необязательно, однако если речь идет о нрав-

ственном выборе, то чаще всего он обязателен. Так, Герде обязательно 

надо было решить: отправится она на поиски Кая или нет. Богатырь 

на распутье мог не выбирать дорогу в принципе. 

3. Цель . В нравственном выборе это не только конкретный результат, 

который хочет достичь человек, но и осознанный ориентир, основанный на 

глубоком понимании моральных принципов и ценностей. Цель формирует 

внутреннюю мотивацию для действия и определяет, как человек будет от-

носиться к последствиям своего выбора, рассматривая их в контексте бо-

лее широких жизненных целей и ответственности перед обществом и со-

бой. В одной из наших опубликованных работ [6] ситуации нравственного 

выбора были классифицированы по целям. Всего было выделено 3  типа : 

1) выбор ради  развлечения.  Цель – интересное времяпрепровож-

дение. В таких условиях выбор в принципе необязателен, герой делает его, 

чтобы хорошо провести время, поэтому ситуацию нельзя считать ситуаци-

ей именно нравственного выбора, но в некоторых случаях выбор здесь мо-

жет привести к еще одному, но уже отстаивающему моральные ценности. 

Так, в былине «Три поездки Ильи Муромца» первый выбор богатыря, ко-

торый он делает ради развлечения, приводит его к другому, нравственно-

му, где герой уже руководствуется собственной системой моральных цен-

ностей: помочь – не помочь, убить – не убить;  

2 )  истинно нравственный выбор.  Цель – поступить в соответ-

ствии со своими этическими убеждениями и моральными принципами. 

Пример — описанный выше выбор Алеся Мороза; 
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3) эгоистический выбор.  Цель – личная выгода. В таких ситуаци-

ях герой часто не задумывается о последствиях своего выбора для других, 

поэтому чаще всего для него самого они благоприятные, для остальных – 

плохие. Например, в былине обиженный на богатыря князь отомстил ему, 

заточив в темницу. О последствиях правитель не думает, но, когда они его 

настигают (некому защищать город от врагов), он начинает сожалеть 

о своем решении.  

4. Свобода  выбора  как критерий ситуации предполагает учет вли-

яния, что может быть оказано на человека, которому необходимо принять 

решение. Герой может принимать решение единолично либо под воздей-

ствием кого-то извне, может действовать вопреки сильному давлению 

со стороны. На свободу выбора могут влиять моральные качества героя, 

его отношения с другими людьми и роль/имидж в обществе, осознание от-

ветственности перед собой или перед другими. Так, богатырь не перешел 

на сторону врага, хотя ему и обещали много материальных благ за это. 

Другой пример: богатыри, вопреки призыву Ильи Муромца, не захотели 

защищать князя, потому что тот относился к ним несправедливо. 

5. Наличие/отсутствие  размышлений перед  выбором по-

ступка .  Этот критерий оценивает сложность выбора для героя. Наличие 

размышлений предполагает, что решение для героя трудное. Отсутствие – 

выбор простой либо герой относится к нему и последствиям легкомыслен-

но. Однако в некоторых случаях отсутствие размышлений может показы-

вать решимость героя на пути к цели. Так, Герда всегда без раздумий вы-

бирает продолжать поиски брата, что показывает ее готовность к любым 

испытаниям. В тексте размышления могут быть выражены как словами, 

называющими мысли и эмоции, так и с помощью описания внешнего про-

явления эмоционального состояния, когда сложность принятия решения 

эксплицитно не выражена. Так, в повести В. Быкова «Обелиск» сельский 

учитель Алесь Мороз перед окончательным решением размышляет и ко-

леблется, но в тексте находим только репрезентацию внешнего проявления 

этого с помощью глаголов «вздыхает» и «молчит». 

6. Наличие/отсутствие изменения эмоционального состо-

яния  героя .  Важно учесть при этом временной параметр: нали-

чие/отсутствие такого изменения перед принятием решения и после при-

нятия решения. Изменение эмоционального состояния перед принятием 

решения часто указывает на трудность выбора. Состояние может описы-

вать сам герой, либо оно дается посредством авторского описания внеш-

них факторов. В ситуации из вышеупомянутой повести В. Быкова труд-

ность в принятии решения в тексте передается в помощью следующих вы-

ражений: «а на самом лица нет», «сидит, опустив голову, и не шевелится», 

«понуро смотрит в землю, кажется, даже и не слышит командирского кри-

ка». Изменение эмоционального состояния после принятия решения может 

указывать на то, как сам человек оценивает свой поступок, считает ли он, 
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что выбор был правильным. Так, в былине князь сожалеет о том, что погу-

бил богатыря и оставил город без защиты. 

7. Наличие/отсутствие временной ограниченности для выбора. Бывают 

ситуации, когда решение надо принять быстро. Из-за такого ограничения ге-

рой не всегда может сделать верный выбор, о последствиях которого потом 

не будет жалеть. Также из-за такого выбора может кто-то пострадать. Такие 

ситуации часто встречаются в критические моменты, например, на войне, ко-

гда от решения зависит жизнь нескольких людей. 

8. Оценка  выбора . Это очень важный критерий для характеристики 

ситуации выбора. У оценки можно проанализировать разные аспекты: 

– с точки  зрения нравственности . Герой может выбирать меж-

ду нравственным и безнравственным, между нравственным и нравствен-

ным, а также между безнравственным и безнравственным. Чаще всего это, 

конечно, выбор между нравственным и безнравственным. Например, когда 

Илья Муромец попал в плен, ему за щедрое вознаграждение предложили 

перейти на сторону врага, т.е. перед ним выбор между нравственным 

(остаться защищать родную землю) и безнравственным (материальная 

обеспеченность); 

– собственная  оценка  своего  решения  и  оценка этого  ре-

шения другими.  Разная оценка совершенного выбора у героя и окру-

жающих его людей может привести к конфликтам и недопониманию. Это 

хорошо видно на примере Алеся Мороза, так как в глазах других он «доб-

ровольно сдался в плен немцам», поэтому стал врагом, хотя на самом деле, 

если бы он этого не сделал, то не смог бы жить дальше с чувством вины 

из-за того, что хотя бы как-нибудь не попытался спасти своих учеников; 

– наличие/отсутствие сожалений о  сделанном выборе . 

Наличие или отсутствие сожалений у героя показывает, как он относится к 

своему решению. Так, в сказке «Царевна-лягушка» Иван-царевич сожалеет 

о том, что он сжег шкуру лягушки, следовательно, свой поступок он счита-

ет неправильным. 

9. Наличие /отсутствие последствий выбора:  для  самого 

героя и  для других людей . Любой выбор, и тем более нравственный, 

имеет последствия. Они могут существенно повлиять как на жизнь героя, 

так и на его окружение. При анализе оценка последствий помогает понять 

масштабность выбора для человека, принимающего решение, и общества, 

в котором он находится. Так, решение Алеся Мороза привело его самого к 

гибели, и ему удалось спасти только одного своего ученика, но при этом 

он смог остаться человеком в трудной ситуации на войне. 

Заключение. В результате рассмотрения нами ситуаций нравственно-

го выбора в литературных произведениях мы выделили 9 критериев для их 

анализа. Это дилемма/множественный выбор, обязательность/ необяза-

тельность выбора, цель, свобода выбора, наличие/отсутствие размышлений 

перед выбором поступка, наличие/отсутствие изменения эмоционального 
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состояния героя, наличие/отсутствие ограниченности во времени, оценка 

выбора, наличие/отсутствие последствий выбора. Отдельно можно выде-

лить критерий цели, так как именно он является главным ориентиром при 

принятии решения и связан с нравственными качествами личности. 
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Джером Дэвид Сэлинджер и Иван Петрович Шамякин – два, казалось 

бы, абсолютно разных писателя XX века. Однако, обратившись к биогра-

фии этих двух авторов, можно узнать, что оба родились с разницей в три 

года, то есть принадлежат к одному поколению. Оба были участниками 

Второй Мировой войны – одного из главных событий века. В то время как 

И. Шамякин – фигура для отечественного литературоведения довольно из-

вестная [1, с. 78], Дж. Д. Сэлинджер – incognitus в какой-то степени даже 

для американского литературоведения (писатель вел закрытый образ жизни 

и почти не давал интервью).  

Подростковый возраст – период своеобразного «слома» человека. 

В этот период в нем происходят колоссальные изменения. В психологии 


