
вигательной активности в конечном итоге 
кизни, мы должны коренным образом изме-
эской культуры. Мы также должны побесло-
ношение к ней формировалось с детства, 
з, используя для этого возможности семьи, 
школьного спорта, подвижные игры в кругу 

| повседневного стиля жизни современной 
(ной стороны, это «беззаботная жизнь», ас 
модель стиля жизни можно определить как 
), ориентированную главным образом на 
иля характерно многочасовое проведение 
>м, в кофейне, либо в поездках на автомо-
ой рекламы в средствах массовой инфор-
го тинейджера, ориентированного на 
зстное понимание действительности» [2, 
ненности такого поведения является от-
сультуре дома, семьи, школы. В то же вре-
ц причиной того, что молодежь не придает 
эя и здорового образа жизни. В свою оче-
сгеризует стиль, который связан с высоки-
ми) жизни современной молодежи, чему 
программы в учебных заведениях. Сле-
сго его ведет, являются «сумасшедший» 
времени на расслабление, постоянный 
л соперничеством за успех. Молодым лк> 
ргаемого сомнению понимания того, что 
!Т возможность идентификации, ибо про-
жачение. Из-за неопределенности и дез-
эытый и туманный горизонт, поэтому и 
мой» [3, с. 59]. В результате подрастаю-
ить, чего от него будут ждать в будущем, 
вт приобретать, чтобы когда-нибудь зая-
удной ситуации, в которой оказалась мо-
ъ в себе, робость и агрессивность, 
моциональное напряжение), требует ин-
структуру конкретного жизненного про-
циально-культурной среды. Система 
Я определенным влиянием социальных 
Социальные потребности не принима 

гадят через его сознание, оцениваются 
я ложные ценности, ложные потребнос-
шчность может и не компенсироваться 
к потребностей и ценностей особенно 
иных прочных моральных представле-
зезультаты целенаправленного влияния 
шных учреждений. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

С. А. Месникович 

Центральным направлением в воспитании ребенка является формирование 
нравственности развивающейся личности. Согласно Л. И. Божович, психологиче-
ская природа нравственного поведения показывает, что нравственное воспита-
ние не может осуществляться путем отдельных мероприятий, специально 
организованных взрослыми от времени до времени. Необходимого слияния нра-
вственных чувств и поступков детей можно добиться лишь тогда, когда задача 
формирования гуманистических отношений к окружающим людям постоянно на-
ходится в центре всего процесса воспитания, протекающего как в семье, так и в 
дошкольных учреждениях, в школе. Взаимоотношения ребенка со взрослыми и 
сверстниками должны быть организованы так, чтобы в них воплощалась модель 
тех нравственных качеств, которыми необходимо овладеть. 

Однако процесс нравственного воспитания не ограничивается организацией 
практики общественного поведения, так как в реальном поступке внимание ре-
бенка каждый раз направлено на решение конкретной задачи, возникшей в дан-
ной ситуации. В практике своего поведения ребенок поглощен предметным 
содержанием того, что он делает и что должно быть в итоге. В результате он при-
учается вести себя соответственно данному, частному образцу, но не осознает 
его обобщенный нравственный смысл. Ребенку сложно увидеть один и тот же 
нравственный образец в разных жизненных ситуациях. Поэтому необходима спе-
циальная работа с детьми по развитию у них адекватных нравственных 
представлений. 

Психологические исследования показали, что нравственные представления 
«оценки дошкольников неразрывно связаны с непосредственным эмоциональ-
ным отношением к людям, от которых эти оценки и представления исходят. Пос-
кольку первоначальное выпопнение норм поведения побуждается одобрением 
значимых взрослых, важную роль приобретает опора на реальный жизненный 
опыт ребенка, его чувства и привычки. С. J1. Рубинштейн писал: «Как воспиты-
вать-это значит прежде всего, самому жить настоящей жизнью и включать в нее 
тех, кого воспитывают, приобщая их к самой этой жизни». 

Важным для процесса нравственного воспитания является высказывание 
Е. В. Субботского о том, что главная проблема целенаправленного нравственно-
го развития ребенка - выяснить, как добиться того, чтобы он не только мог, но и 
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хотел подчиниться моральным требованиям. Особую актуальность в нравств 
ном воспитании ребенка приобретает учет моральных новообразований, в 
школьном возрасте ими являются «внутренние этические инстанций 
связанные с формированием нового типа взаимоотношений между ребенком* 
взрослым. 

С точки зрения Д. Б. Эльконина на протяжении дошкольного возраста ре^ 
нок все более и более отделяет свое поведение от поведения взрослых, спосо. 
бен действовать самостоятельно, но вместе с тем нуждается в совместной 
деятельности со взрослыми, стремиться непосредственно участвовать в их хаи. 
ни. Не имея возможности принимать действительное участие в деятельности 
взрослых, ребенок подражает взрослым, выбирая их в качестве образца. Разь|г. 
рывая «взрослую жизнь», дети формируют представления о том, что хорошо, что 
плохо, как следует себя вести с другими людьми, как оценивать собственные 
поступки. 

А. В. Запорожец отмечает, что в дошкольном возрасте возникают простей-
шие формы моральных мотивов. Так, появляется стремление приносить пользу 
другим людям, сопровождающееся эмоциональным подъемом, либо чувством 
печали при совершении «плохих» поступков. К числу поведенческих новообразо-
ваний, отражающих нравственную сферу ребенка, А. В. Зосимовский относит са-
моподчинение, лежащее в основе зарождающегося чувства морального долга. 
Проявляется соподчинение в твердом следовании репродуктивно усвоенным 
нравственным нормам. По мнению ученого, дошкольник находится на этапе 
«репродуктивной моральной ответственности». 

В зарубежной когнитивной психологии дошкольный возраст относится к ста-
дии «морального реализма», доконвенциапьной морали. По результатам иссле-
дований Ж. Пиаже и Л. Кольберга, занимавшихся изучением развития 
нравственного сознания, установлено: ребенок считает моральные нормь: неиз-
менными, созданными авторитетами, их нарушение связывает с неизбежным на-
казанием. Однако в ситуации отсутствия лица, способного наказать, 
нравственные нормы легко нарушаются ребенком. Оценка детьми поступка про-
изводится в зависимости от того, поощряется совершенное или наказывается. 
Ребенок может испытывать сильное чувство вины при неумышленном соверше-
нии проступка, поэтому важная роль в развитии нравственного сознания личнос-
ти принадлежит нравственной децентрации: смещению критериев при 
моральной оценке поступка с внешних результатов к его внутренним психолЯ 
ческим детерминантам. В дошкольном возрасте формирование н р а в с т в е н н о й 

децентрации связано со способностью к эмоциональной идентификации с ДРУ0*" 
ми людьми, героями разыгрываемых ситуаций. 

Российский психолог А. В. Соломатина экспериментально доказала, 
способность дошкольника идентифицироваться с героями ситуации зависит от 
индивидуально-психологических особенностей ребенка и от социальной среДь< 

В диссертационном исследовании P. R Калининой подтверждено, что нравствен; 
ному развитию дошкольника способствуют следующие факторы: благололучНЬ|' 
психологический климат семьи, активное участие родителей в жизни ребенк* 
высокий уровень творческого мышления взрослых (родителей, в о с п и т а т е л е й 

совместная деятельность ребенка и взрослых, эмоциональное б л а г о п о л у ч и е м 

бенка в группе сверстников, оптимальный психологический климат детсК 

коллектива. 
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Существенным этапом в нравственном становлении ребенка является 
падкий школьный возраст. Учебная деятельность приводит к формированию 

i ких возрастных новообразований, как способность управлять своим поведени-
п03навательные интересы, чувство долга, чувство ответственности. Однако, 

е
0 д а н н ы м М. В. Матюхиной, познавательный интерес у определенной части де-

^ даже к концу этого возрастного периода находится на низком уровне, а побу-
дительная сила мотивов долга и ответственности снижена, так как реализация 
названных мотивов может быть осуществлена только в будущем. Это подтвер-
ждает важность организации целенаправленного нравственного воспитания 
падших школьников. 

А. М. Прихожан считает, что необходимым фактором для нравственного раз-
зития младшего школьника выступает нравственная саморегуляция. Она может 
5Ыть как преднамеренной, произвольной, так и непосредственной, непроизволь-
ной. При произвольной саморегуляции человек сознательно принимает решение 
действовать в соответствии с моральными требованиями и, контролируя свое по-
ведение, выполняет намерение даже в тех случаях, когда оно противоречит его 
непосредственным желаниям. При непроизвольной саморегуляции человек по-
ступает нравственно потому, что иначе поступить он просто не может. Непроиз-
вольное нравственное поведение, с точки зрения А. М. Прихожан, наиболее 
зтвечает условиям повседневной жизни, которые требуют немедленных поступ-
ав. Непроизвольная саморегуляция формируется двумя основными путями. 
Во-первых, в процессе стихийного накопления нравственного опыта. В этом слу-
чае дети незаметно для себя овладевают некоторыми нравственными нормами, 
усваивают моральные требования, закрепляют определенные формы поведе-
ния, то есть у них формируются нравственные привычки. Подлинный смысл этих 
привычек осознается детьми значительно позже. Указанный путь создает почву 
для усвоения более сложных моральных требований, которое осуществляется 
уже по другому пути: первоначально произвольно, подлинным контролем, вопре-
ки другим желаниям, а затем непосредственно. В. Э. Чудновский утверждает, что 
система нравственной саморегуляции, складывающаяся в младшем школьном 
зозрасте, соответствует требованиям, предъявляемым к ребенку взрослыми. 
Она обеспечивает сравнительную устойчивость поведения школьника, но явля-
йся формальной. Следовательно в нравственном воспитании необходимо учи-
ывать соотношение между нравственным опытом ребенка и предъявляемыми 

емУ готовыми моральными знаниями. 

Согласно Т. П. Гавриловой, в развитии непроизвольной нравственной регу-
гЦии ключевую роль играет эмпатия. В младшем школьном возрасте важно на-

бить ребенка учитывать интересы других, их потребности, представленные в 
еРеживаниях. Поскольку в этом возрасте ребенок особенно восприимчив к воз-

-®мствиям взрослого, воспитатель должен быть эмоционально отзывчивым на 
' Реживания ребенка, уметь вовремя прийти ему на помощь. Сочувствие как 
- °ичивое свойство побуждает человека к альтруистическому поведению, так 

Зп,,В о с н о в е этого свойства лежит нравственная потребность в благополучии 
з^^РОДей, формирующееся представление о ценности другого. Важно, чтобы 

' атия включала не только сочувствие в горе, но и радость успеху другого. 
IJ. Э ф ф е к т и в н ы й путь нравственного воспитания школьников, по мнению Л. Ф. 
С ^ н а - включение детей в различные виды деятельности и отношений, в 

числе расширение масштабов их общественной деятельности. Учитель име-
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ет мощный инструмент формирования нравственности своих воспитанников -
организацию классного коллектива. 

С. Г Якобсон, изучая проблемы этического развития детей, пришла к выводу, 
что функционирование норм, в том числе и нравственных, в самостоятельной со-
вместной деятельности и в эмансипированной от прямого влияния взрослых жиз-
ни детских групп обусловливает то, что источником их трансляции каждому 
отдельному ребенку и его приобщения к этому виду нормативной регуляции яв-
ляется «детское общество». В школьном коллективе ребенок научается соотно-
сить свои личные мотивы с групповыми мотивами. 

Поскольку ведущей деятельностью младших школьников является учение, 
то учебный процесс содержит в себе огромный потенциал для нравственного j 
воспитания. Это экспериментально доказано в многочисленных психологических | 
исследованиях. Так, Л. С. Славина впервые в отечественной психологии осущес-
твила экспериментальное исследование по формированию у учеников первого 
класса ответственного выполнения учебных обязанностей. Л. И. Дименштейк, 
Л. Н. Рожина, Т. В. Рубцова, Н. Э. Фокина доказали эффективность использова-
ния художественной литературы на уроках для развития нравственного сознания 
младших школьников. 

М. И. Воловиковой проведен эксперимент по изучению нравственности у 
младших школьников. Установлено, что такие личностные черты как сочувствие, j 
сопереживание, совестливость присущи детям младшего школьного возраста а 
разной мере и напрямую связаны с семейными отношениями, со всей картиной 
отношений: взрослые -дети. А индивидуальное своеобразие нравственного раз-
вития складывается из-за различий как в когнитивной сфере, так и особенностей 
судьбы ребенка: семейного окружения, обстановки в учебных заведениях, право-
вой системы, исторических условий. 

Таким образом, при организации нравственного воспитания дошкольникови 
младших школьников необходимо учитывать психический и личностный потен- ] 
циал ребенка, условия среды, в которой он находиться и возрастные закономер-
ности обучения. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В отечественной психологии сложилас 
щих развитие речи у детей благодаря оби 
этом ребенок не пассивно воспринимает pi 
присваивает речь как часть общечеловече 

I
J1. С. Выготский в работе «Мышление и реч! 
речи является коммуникативная функция. Pi 
ального опыта, средство высказывания и по! 
сверстниками максимально реализуется у р 
сверстник, по мнению В. С. Мухиной, позвол: 
свои возможности, сравнить себя с другими 
ведения. Исследования сотрудников лабор 
доказали, что в общении ребенка со сверс 
потребности: в доброжелательном внимам 
признании и уважении как утверждения себ 
ность во взаимопонимании и сопереживани! 
ность сопереживать и стремиться к их эмс 
лаборатории Е. О. Смирнова, изучая речевое 
протяжении дошкольного детства, классифг 
держанию на три группы: высказывания о се 
«что я делаю»); высказывания познаватель 
рального содержания. 

Предметом нашего изучения было cof 
старшего дошкольного возраста в условиях 
детского сада. Посредством хронометриров 
речевое общение детей в свободной деятель 
ти, прогулках. 

Содержанием такого общения были суж, 
сказок, домашних разговоров, увиденных мух 
поступки своих товарищей, ставят их в извест 
информацией о мире вещей - игрушек, пред^ 
ном общении мы выделили следующие групг 
нию деятельности), познавательно-информа' 
мотивы общения несколько чаще встречаютс 
ют желание помочь, предлагают интересную 
вещи, они более внимательны и участливы, че 
ку, она красивее», «Куда ты ходил вечером?» 

Большое разнообразие коммуникативны 
контактах со сверстниками, создает необходга 
вых средствах детей. В совместной деятелы 
игру они собираются играть, определяют состг 
ции совместной деятельности, например, рол 
трудового процесса, аттрибутов и игрушек, пр 
Фиксируя средства общения при выборе общ| 
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