
Опираясь на вышесказанное, мы выдвинули гипотезу о том, что чем 
выше самооценка, тем ниже самокритичность (самообвинение ). Для про
верки гипотезы был использован многомерный опросник исследования само- 
отношения (МИС - методика исследования самоотношения), созданный Р.С. 
Пантелеевым. Опросник содержит 9 шкал: шкала 1 - внутренняя честность 
(открытость), шкала 2 - самоуверенность, шкала 3 - саморуководство, шкала 
4 - зеркальное Я, шкала 5 - самоценность, шкала 6 - самопринятие, шкала 7 - 
самопривязанность, шкала 8 - конфликтность, шкала 9 - самообвинение (са- 
мокритичность)[3]. Диагностическому обследованию были подвергнуты сту
денты-психологи младших курсов университета.

Полученные результаты были усреднены, и вот что получилось в итоге 
исследования: самые высокие оценки были получены по шкале 5 (самоцен
ность) - 7 стенов, а самые низкие по самокритичности - 3 стена.

Отсюда следует, что выдвинутая гипотеза верна.
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КАК ЗАРОЖДАЕТСЯ НРАВСТВЕННОСТЬ 
В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ

Т.Ю. Рожкова

Взаимоотношения между людьми регулируются с помощью нравст
венных норм и правил, которые определяют социально одобряемые способы 
поведения личности в разнообразных ситуациях.

Общественное мнение выражает отношение общества к соблюдению 
или нарушению норм. Нравственная зрелось личности предполагает, что че
ловек сам контролирует свое поведение и самостоятельно строит его в соот
ветствии с ней.

Нравственное развитие - одна из центральных линий психического раз
вития в дошкольном детстве. Она включает три взаимосвязанные сферы: 
становление нравственного сознания, формирование нравственного поведе
ния, развитие нравственных переживаний и чувств.

Для всех нравственных норм характерно то, что они закрепляют соци
альный способ поведения, который дошкольники выражают следующим об
разом: “Нельзя обижать маленьких; “Взрослых нельзя обманывать”. То есть 
дети констатируют, что можно делать, а что нельзя. О сформированное™ 
понимания нравственной нормы можно говорить в том случае, если ребенок 
объясняет, почему норму необходимо соблюдать.
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В возрасте 3-7 лет у детей складываются этические эталоны - образцы, 
которые содержат более или менее обобщенное представление о положи
тельном или отрицательном поведении в жизненных ситуациях. Дошкольник 
соотносит свое поведение не только с конкретных взрослым, но и с обоб
щенным представлением. Внешний образец поведения взрослого переходит 
во внутренний план, расширяя возможности нравственного развития лично
сти. Однако нравственные нормы, даже те, которые ребенок хорошо знает, не 
сразу начинают руководить его поведением. Первоначально они выполняют
ся только по требованию взрослого или в его присутствии, легко нарушаются 
ребенком. Причем малыш не замечает этого нарушения и отрицательно оце
нивает подобное поведение в целом, к себе отрицательную оценку не отно
сит. У старших дошкольников все чаще наблюдается не прагматическое по
ведение, когда моральный поступок связан с выгодой для себя, а бескорыст
ное, когда поведение не зависит от внешнего контроля, а его мотивом явля
ется нравственная самооценка.

В результате использования методики по изучению представлений де
тей о морально-волевых качествах можно сделать вывод, что ребенок в своих 
объяснениях ссылается на конкретных людей как носителей определенного 
качества в конкретной ситуации; на совокупность жизненных ситуаций из 
собственного опыта; на конкретное действие; на обобщенное представление 
о качестве. Дети усваивают моральные знания (“что такое хорошо, а что та
кое плохо”). Дошкольники могут объяснить, кого можно назвать лживым, 
трусливым, жадным, вежливым.

Вместе с тем у детей не сформированы понятия: щедрость, справедли
вость и несправедливость, так как в их словарном запасе нет таких слов.

В дошкольном детстве возрастает действенность нравственных пред
ставлений. Ребенок учится следовать нормам морали, самостоятельно делать 
правильный моральный выбор, даже когда уверен в своей безнаказанности. У 
детей возникает сознательная нравственность. Так же формируется чувство 
стыда и вины при нарушении норм поведения и деятельности. К концу до
школьного возраста развиваются обобщенные представления о доброте, че
стности, дружбе. Складывается отрицательное отношение к таким амораль
ным качествам, как хитрость, лживость, трусость, жестокость. Формируются 
первые моральные суждения и оценки, первоначальное понимание общест
венного смысла нравственной нормы. Возрастает действенность нравствен
ных представлений; возникает сознательная нравственность, то есть поведе
ние ребенка начинает опосредоваться нравственной нормой.

К моменту поступления в школу дети обычно уже обладают достаточ
ным запасом знаний о том, что хорошо, а что плохо, что можно и надо де
лать, а чего делать нельзя в пределах знакомой ситуации.

И это только ростки подлинной нравственности. Со временем, развив
шись и окрепнув, они составят основу личности и дадут ребенку надежный 
ориентир в сложном мире человеческих отношений.
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ЖИЗНЕННЫЕ СЦЕНАРИИ В СУДЬБЕ ЧЕЛОВЕКА 

Е.О. Рыхтер

В психологии много внимания уделяется природе человека, его воз
можностям и способностям. Многих психологов волнует вопрос о том, как 
формируется жизнь.

Основатель трансакционного анализа Эрик Берн предлагает свою тео
рию сценариев, согласно которой сценарий - это постоянно развертываю
щийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве и в ос
новном под влиянием родителей. Берн полагал, что в соответствии со своим 
жизненным сценарием люди играют в различные игры, которыми заполнена 
в основном вся жизнь человечества. Каждый человек еще в детстве, чаще 
всего бессознательно, думает о своей будущей жизни, как бы прокручивает в 
голове свои жизненные сценарии.

Согласно Берну, каждый сценарий имеет свой сценарный аппарат, со
стоящий из нескольких сценарных элементов. Управляющие механизмы сце
нарного аппарата формируются у ребенка еще до шести лет. К ним относят
ся: итог, предписание. и провокация. Руководящие сценарные механизмы 
внушаются и начинают действовать в раннем возрасте, тогда как антисце- 
нарные призывы оказывают влияние позже. Антисценарий во многом опре
деляет жизненный стиль личности, а сценарий управляет ее судьбой.

Сценарий предполагает: родительские указания, подходящее личност
ное развитие, решение в детском возрасте, действительную ’’включенность” 
в какой-то особенный метод, несущий успех или неудачу, и убеждающую ус
тановку.

Сценарии основываются на родительском программировании, которое 
ребенок воспринимает по трем причинам:

1. готовая цель
2. приемлемый способ времяпрепровождения
3. готовые инструкции к дальнейшему поведению.
По мнению Берна, передается тип сценария: Родители-неудачники пе

редают свою программу неудачников и наоборот.
В соответствии со своими новыми представлениями о мире ребенок 

дорабатывает свой сценарий. В нормальных условиях в этом ему помогают 
волшебные сказки и истории, которые дают ребенку целый ряд новых дей
ствующих лиц, исполняющих роли в его фантазиях. В отрочестве подростки 
обозревают свой как бы для адаптации его к той реальности, какой она им 
представляется.
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