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Интересным результатом нашего исследования является тот факт, 
что у военных корреспондентов выявлены статистически значимые 
различия между женщинами и мужчинами в использовании копинг-
стратегий «Юмор» и «Использование успокоительных средств»: их ча-
ще применяют мужчины.

Также наше исследование внесло вклад в изучение способов со-
владания военных корреспондентов с неопределенностью благодаря 
выявлению корреляционных связей между копинг-стратегиями и во-
левой саморегуляцией, мотивацией и ситуативной тревожностью. Та-
ким образом, было установлено, что совладание с неопределенностью 
боевых действий связано с такими необходимыми для профессии во-
енного корреспондента качествами и характеристиками, как волевая 
саморегуляция и мотивация.

Добро и зло в психологическом дискурсе:
к проблематизации содержания понятий

А. Ю. Колхонен, И. А. Мироненко 
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург 

В психологии по вопросу о проявлениях добра и зла в сфере душевных 
явлений человека представлен широкий спектр высказываний, в основе 
которых лежат разные представления о взаимосвязи данных категорий: 
либо как двух полюсов одной шкалы, либо как двух диалектически свя-
занных противоборствующих начал. Эти две позиции проявляются явно, 
однако ни в одном из источников, нам известных, они не противопостав-
ляются и не рассматриваются с точки зрения проекции на нравственную 
психологию, в то время как за каждой из них стоит в явной или неявной 
форме своя, отличная от другой, теоретическая модель пространства 
«нравственных координат» личности. Рост исследований в сфере этичес-
кой психологии, актуальность которых обусловлена проблемами мораль-
ных конфликтов в современном меняющемся и мультикультурном мире, 
на наш взгляд, настоятельно требует разработки этической психологии 
как междисциплинарной области, на пересечении философской дисцип-
лины этики и психологии личности.

Ключевые слова: добро и зло, этическая психология, моральные кон-
фликты, психология личности.

На фоне высокой интенсивности социально-политических и культур-
ных конфликтов в современном мире, нарастания психологических 



644

проблем личности, таких как тревога, связанная с ростом глобальных 
рисков и угроз (Колхонен, Мироненко, 2023; Нестик, Журавлев, 2018), 
страх неопределенности будущего, особую значимость приобретает 
разработка проблем нравственной сферы человека.

В русле активно развивающихся исследований в сфере психоло-
гии нравственности сформировалось новое направление – этичес-
кая психология (Попов и др., 2008), предметом которой является сфе-
ра этических представлений, выполняющих функции нравственных 
отношений личности и ориентиров поведения. Центральное место 
в этой относительно новой и чрезвычайно важной области психоло-
гической науки занимают категории добра и зла.

Проблема добра и зла, критериев добродетели и пороков традици-
онно занимает первое место в перечне основных проблем философ-
ской дисциплины этики. Подход к ее решению определяет постановку 
проблем смысла жизни и назначения человека, свободы воли, долж-
ного и его совмещения с естественным желанием счастья.

Непосредственная включенность названных проблем в предмет-
ную сферу психологии не вызывает сомнения, что обусловливает ак-
туальность разработки поля этической психологии (там же).

Нравственная сфера личности, отражающая этическое отношение 
человека к миру, включающая в себя его нравственное сознание и эти-
ческие представления, относится к числу центральных системообра-
зующих подструктур личности. Так, Э. Фромм писал, что моральное 
суждение неотделимо от нашего Я. Моральная позиция существует 
в структуре целостной личности, как и любой другой элемент струк-
туры, детерминирована этой структурой и сама в свою очередь детер-
минирует ее (Фромм, 1998).

В этике и теологии существуют две разные трактовки взаимосвя-
зи категорий добра и зла:

1. Добро и зло рассматриваются как автономные силы, ведущие 
извечную борьбу за право властвовать в мире. Подобная система 
взглядов в теологии называется дуализмом. Так, зло в христианстве 
принципиально исторично. Оно возникло не по воле Бога и имеет 
начало. Оно будет побеждено по воле Бога и будет иметь конец. 
Христианский догмат гласит о том, что конец времен грядет, зло 
будет побеждено, а всеобщее воскресение из мертвых будет со-
пряжено со страшным судом;

2. Согласно догматам некоторых других религий, зло рассматри-
вается не как относительно самостоятельная историческая сила, 
но как отсутствие добра, негативная характеристика существова-
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ния в нашем мире. Так рассматривает зло иудаизм. Эта же точка 
зрения характерна для многих христианских мыслителей-схолас-
тов. Смысл истории в иудаизме не в конце времен, а в преобразо-
вании «материального мира» по божественным законам, ради за-
вершения которого иудеи ожидают Машиаха (мессию).

Эти позиции в отношении взаимосвязи добра и зла, лишь частично 
осознаваемые человеком, определяют восприятие им мира и этичес-
кое отношение к миру.

В психологии по вопросу о проявлениях добра и зла в сфере ду-
шевных явлений человека представлен широкий спектр высказыва-
ний, которые можно отнести к той или иной обозначенной выше по-
зиции.

С одной стороны, в ряде работ имплицитно или эксплицитно 
представлена позиция, что зло – это отсутствие добра, как говорил 
св. Августин. А добро, соответственно, это отсутствие зла. Так, в мо-
нографии Л. М. Попова с соавт. (Попов и др., 2008) дана типология, 
в основе которой представление о добре и зле как о двух полюсах од-
ного измерения (т. е. чем больше добра, тем меньше зла).

С другой стороны, во многих источниках мы находим высказы-
вания о диалектическом противоборстве в человеке сил добра и сил 
зла, и здесь прежде всего вспоминается психоанализ с его положени-
ем о противоборстве основополагающих жизненных сил в человеке: 
Эроса и Танатоса. Основоположники гуманистической психологии 
также задавались вопросом об истоках добра и зла в человеке и пред-
лагали собственные ответы.

Джеймс Холлис, современный американский юнгианский психо-
аналитик, использует метафору «Свет» и «Тень», а образ Фауста как че-
ловека, имеющего некую двойственность: «Там, где свет, всегда есть 
и Тень. Фауст – лучшее, самое представительное наше Я. Он герои-
ческий, бессознательный, благонамеренный и опасный. Он – вопло-
щение света, устремления, успеха, героического вызова ограничен-
ности, и он же – источник столь многих наших страданий. Как и его 
брат Гамлет, нерешительный и раздираемый внутренними сомнени-
ями, Фауст, хотя и не знает сомнений и преисполнен желания, ока-
зывается предвестником того мира, в котором мы сейчас обитаем, 
со всем, что в нем есть благого и тлетворного. Никогда в своей исто-
рии человечество не имело стольких возможностей и никогда не знало 
так много невротического несчастья. Никогда прежде не было столь-
ко света – и не было никогда такой Тени» (Холлис, 2017, с. 203). Ролло 
Мэй писал: «Я буду использовать слово „парадокс“ для описания вза-
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имосвязи между двумя противоположными понятиями, которые, да-
же несмотря на то, что они направлены друг против друга и, кажется, 
действуют разрушительно по отношению друг к другу, в то же самое 
время и не могут существовать один без другого. Бог и дьявол, добро 
и зло, жизнь и смерть, красота и уродство – все эти противополож-
ности, кажется, находятся в конфликте друг с другом. Но парадокс 
состоит в том, что сама конфронтация одного с другим дает жизнен-
ные силы другому» (Мэй, 2017, с. 83).

Таким образом, рассматривая отношение к категориям добра и зла, 
в научном психологическом дискурсе мы явно выделяем два различ-
ных подхода.

Первый подразумевает прямое противопоставление добра злу: 
в этой позиции есть строгое убеждение в том, что это взаимоисклю-
чающие категории. Чем больше добра, тем меньше зла. Эрих Фромм, 
ссылаясь на Платона, писал, что зло не является само по себе, а есть 
результат отсутствия добра (Фромм, 1998). Наличие зла здесь явля-
ется печальным следствием недостатка добра в людях, и чем меньше 
его существует, тем лучше. Зло осуждается и искореняется, подоб-
но сорной траве, не имеющей никакого значения, мешающей росту 
и развитию личности.

Второй подход подразумевает синергетический результат от вза-
имодействия добра и зла. Сторонники этой позиции воспринимают 
зло как необходимое условие развития личности и способ усиления 
добра. «Существование зла порой представляется своего рода усло-
вием или непременным сопутствующим обстоятельством существо-
вания добра» (Щеглов, 2020, с. 157). Здесь присутствует сложно опи-
сываемый диалектический парадокс, который блестяще описывают 
философы. Так, Ж. Бодрийяр пишет: «Любая структура, которая пре-
следует, изгоняет, заклинает свои негативные элементы, подвергается 
риску катастрофы ввиду полного возвращения к прежнему состоянию, 
подобно тому как биологическое тело, которое изгоняет зародышей 
бацилл, паразитов и иных биологических врагов, избавившись от них, 
подвергается риску рака и метастазов» (Бодрийяр, 2021, с. 157). Более 
сурово об этом же высказывается Ф. Ницше: «С человеком происхо-
дит то же, что и с деревом. Чем больше стремится он вверх, к свету, 
тем глубже впиваются корни его в землю, вниз, в мрак и глубину, – 
ко злу» (Ницше, 2017, с. 313).

Эти две позиции проявляются явно, однако ни в одном из источ-
ников, нам известных, они не противопоставляются и не рассмат-
риваются с точки зрения проекции на нравственную психологию, 
в то время как за каждым из них стоит в явной или неявной форме 
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своя, отличная от другой, теоретическая модель пространства нравст-
венных координат личности.

Разработка и дальнейшее исследование в области этической пси-
хологии являются актуальными и значимыми, так как затрагивают 
фундаментальные категории добра и зла, рассматривая их как осно-
вополагающие элементы структуры личности и морального суждения.

Категории добра и зла являются предметом этической психологии 
и в то же время по своей значимости выходят за ее пределы, в свете 
понимания значимости нравственной сферы личности в поведении 
и отношениях личности к миру. Рост исследований в сфере этичес-
кой психологии, на наш взгляд, настоятельно требует ее разработ-
ки как междисциплинарной, на пересечении этики и психологии, 
что, по нашему мнению, будет способствовать взаимному обогаще-
нию двух дисциплин и придаст разработке проблем морали в совре-
менном меняющимся и мультикультурном мире необходимый им-
пульс развития.
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