
Нравственное воспитание дошкольников 

Методические рекомендации 

 

Проблема нравственного развития детей дошкольного возраста 

актуализируется сложившейся ситуацией в современном обществе. 

Возникший ценностный вакуум, отчуждение человека от культуры как 

способа сохранения и передачи ценностей, ведут к трансформации понимания 

добра и зла у подрастающего поколения и ставят общество перед опасностью 

моральной деградации. 

Если в ранее существовавшей практике дошкольных организаций 

нравственное воспитание определялось идеологическими стандартами и 

ограничивалось знакомством с некоторыми нравственными нормами 

(правилами вежливости, этикета), а методы нравственного воспитания 

основывались на внешнем воздействии на ребенка (метод убеждения, 

внушения, этические беседы), то сегодня доминирующими ориентирами в 

определении содержания нравственного воспитания должны стать такие 

общечеловеческие ценности, как добро, справедливость, гуманизм (В.С. 

Библер, В.А. Блюмкин, Е.В. Бондаревская, Р.Р. Калинина, А.М. Счастная, Н.И. 

Цуканова и другие). 

Педагогические основы нравственного воспитания 

Процесс нравственного воспитания - это совокупность последовательных 

взаимодействий воспитателя и коллектива, направленных на достижение 

эффективности и качества педагогической деятельности и должного уровня 

нравственной воспитанности личности ребенка. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы 

сформировать у подрастающего поколения нравственное сознание, 

устойчивое нравственное поведение и нравственные чувства, 

соответствующие современному образу жизни, сформировать активную 

жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 

поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга. 

Педагогика, в области нравственного воспитания, выделяет такие 

педагогические понятия, как нравственное сознание и нравственное 

поведение. Система исторически сложившихся и непрерывно пополняемых 

знаний, преломленных через личный опыт человека, составляет содержание 

сознания человека. Одна из характеристик сознания дана в самом его названии 

как совокупности знаний об окружающем мире (сознание). Вне знания нет 

сознания.  

Высшим уровнем сформированности нравственного сознания являются 

убеждения. Они становятся регуляторами действий, поступков человека. От 

них зависит нравственная устойчивость личности. Убеждение 

характеризуется прочным усвоением системы нравственных понятий, 

развитостью нравственных чувств, обобщенностью опыта поведения и 

отношений. 

Овладение нравственными представлениями и понятиями - длительный и 

сложный процесс. 



Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала 

на уровне представления до полного овладения его содержанием. 

Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к 

дальнейшему углублению и дифференцировке нравственных представлений 

старших дошкольников, с другой - к большей обобщенности, приближающей 

их к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к 

старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные представления начинают 

играть регулирующую роль в поведении детей, их отношении к окружающим. 

В сознании ребенка образ какого-либо явления нравственной жизни 

может возникнуть не только в тот период, когда это событие происходит. 

Ребенок может воссоздать, вновь «увидеть» тот или иной поступок своего 

друга, который когда-то наблюдал. И более того, он может представить его 

поступок в определенных ситуациях. В этом случае действуют представления.  

Нравственное сознание и поведение детей формируются в единстве -это 

кардинальный принцип педагогики. 

Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками. Дети активно проявляют интерес к содержательному общению 

с взрослыми. Авторитет взрослого, его оценочное суждение продолжают 

играть серьезную роль в поведении. Растущая самостоятельность и 

осознанность поведения приводят к развитию способности руководствоваться 

в поступках усвоенными нравственными нормами. Возникают внутренние 

«этические инстанции», которые начинают определять поступки старшего 

дошкольника  

Дети проявляют активное стремление к общению со сверстниками в 

разных видах деятельности, в результате которого формируется «детское 

общество». Это создает определенные предпосылки для воспитания 

коллективных взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками 

становится важным фактором полноценного формирования личности 

старшего дошкольника. В коллективной деятельности (игре, труде, общении) 

дети 6-7 лет осваивают умения коллективного планирования, учатся 

согласовывать свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться 

общих результатов. Все это способствует накоплению морального опыта. 

Наряду с игровой и трудовой деятельностью существенную роль в 

нравственном воспитании старших дошкольников играет учебная 

деятельность. На занятиях они осваивают правила учебного поведения, у них 

формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. 

Воспитание нравственного поведения - это формирование нравственных 

поступков и нравственных привычек. Поступок характеризует отношение 

человека к окружающей действительности. Чтобы вызвать нравственные 

поступки, надо создать соответствующие условия, определенным образом 

организовать жизнь воспитанников.  

Нравственная привычка - это потребность к совершению нравственных 

поступков. Привычки могут быть простые, когда в их основе лежат правила 

общежития, культуры поведения, дисциплины, и сложные, когда у 



воспитанника создаются потребность и готовность к выполнению 

деятельности, имеющей определенное значение.  

Для успешного формирования привычки необходимо, чтобы мотивы, с 

помощью которых детей побуждают к действиям, были значимыми в их 

глазах, чтобы отношение к выполнению действий у ребят было эмоционально 

положительным, и чтобы при необходимости дети были способны проявить 

определенные усилия воли для достижения результата. 

Психологический аспект нравственности 

Развитие нравственности в психологическом аспекте включает две 

стороны. Одна сторона - это развитие чувств и воли, другая состоит в том, что 

ребенок постепенно начинает понимать окружающий мир и осознает свое 

место в нем, что порождает новые типы мотивов поведения, под влиянием 

которых ребенок совершает те или иные поступки. 

В результате сложного развития, представления человека о плохом и 

хорошем, о должном и не должном, осознания общественных, социальных 

норм формируются нравственные чувства. 

Нравственные чувства - это переживания человека своего отношения к 

действительности к своему собственному поведению. В нравственном 

сознании личности эти чувства находятся в органическом единстве с 

формирующиеся в труде и игре детей. Продолжается формирование высоких 

нравственных чувств: любви к Родине, чувства товарищества, уважения к 

людям других национальностей. Основой развития этих чувств являются 

яркие впечатления о явлениях общественной жизни, эмоционально 

насыщенные знания о своей стране, о жизни своего народа, которые получают 

дети, например, на занятиях при ознакомлении с художественной 

литературой. 

Развитие чувств и воли происходит в постоянном взаимодействии. 

Существенными признаками, характеризующими собственно волевое 

поведение, являются «преодоление препятствий», состояние напряжения, 

момент волевого усилия.  

В развитии волевых действий старшего дошкольника, можно выделить 

три взаимосвязанные стороны - это, во-первых, развитие целенаправленности 

действий, во-вторых, установление отношения между целью действий и их 

мотивом, и, в-третьих, возрастание регулирующей роли речи в выполнении 

действий. 

Развитие воли ребенка тесно связано с происходящим в дошкольном 

возрасте изменения мотивов поведения, формированием соподчинения 

мотивов. Именно появление определенной направленности выдвижение на 

первый план группы мотивов, которые становятся для ребенка наиболее 

важными, ведет к тому, что ребенок сознательно добивается поставленной 

цели, не поддаваясь отвлекающему влиянию побуждений, связанных с 

другими менее значимыми мотивами. 

Чтобы мотивы реализовывались в поступки, нужно овладеть и 

соответствующими правильными способами и формами поведения. Иначе при 

самых лучших мотивах поведения может быть неприемлемым. 



Особое значение в развитии мотивов поведения имеют нравственные 

мотивы, выражающие отношение ребенка к другим людям. В старшем 

дошкольном возрасте нравственное поведение детей начинает 

распространяться на широкий круг людей, не имеющих с ребенком 

непосредственной связи. Это связано с осознанием детьми нравственных форм 

и правил, пониманием их общеобязательности, действительного значения 

своих поступков для других людей. 

Среди нравственных мотивов поведения большое место занимают 

общественные мотивы - желание сделать что-то для других людей, принести 

им пользу. 

Важнейшую роль в нравственном развитии старших дошкольников 

играет формирующаяся способность к соподчинению мотивов поведения. В 

условиях правильного воспитания у детей 6-7 лет развивается умение 

руководствоваться в своем поведении моральными мотивами, что приводит к 

становлению основ нравственной направленности личности. В этом процессе 

значимую роль играют развивающиеся моральные чувства, которые в старшем 

дошкольном возрасте становятся более богатыми по содержанию. Вместе с 

тем умение сознательно управлять своими чувствами представляет для 

старших дошкольников достаточную трудность, поэтому поведение детей 

требует постоянного внимания воспитателя. 

Практические аспекты нравственного воспитания дошкольников 

Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создал вокруг себя. 

Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность, духовную и душевную утонченность и творческую 

активность. Культура человека есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет этнокультурное 

развитие. В связи с этим ключевая роль ДОО - создание оптимальных условий 

для всестороннего развития духовно-нравственного потенциала 

дошкольников через гармоничное построение целостного педагогического 

процесса в дошкольном учреждении основанного на этнокультурных 

ценностях родного края.  

Практика показала, что именно изучение традиционной отечественной 

культуры позволяет естественно сочетать обучение и воспитание без резких 

границ между ними. Потому что весь процесс освоения родной культуры есть 

не что иное, как воспитывающее обучение.  

Системное включение материала этнокультурного развития расширяет 

возможности индивидуального развития ребенка; не только воспитывает, но и 

открывает нравственный и эстетический потенциалы.  

Учебная деятельность дошкольника предполагает определенный набор 

тех или иных знаний, которые включены в программу «Детство». Остальное 

время пребывание ребёнка в дошкольной организации в течение дня 

распределяется на игровую деятельность, режимные моменты и т.д. Эти 



промежутки времени наиболее благоприятны для осуществления 

воспитательного процесса (хотя отнюдь не отвергается значимость его 

непосредственно в учебной деятельности). 

Для успешной работы по нравственному воспитанию дошкольников на 

основе этнокультурного развития необходимо выполнялись несколько 

принципиально важных условий. Эти условия таковы: 

- непосредственное участие в названном процессе и взрослых, и детей; 

- продвижение от опыта к знанию; 

- использование народного опыта непосредственно в жизни детей; 

- усвоение традиционных культурных эталонов не только детьми, но и их 

родителями, сотрудниками ДОО. 

Освоение культурного наследия родного края - это не проведение 

отдельных праздников, стилизованных «под фольклор» это образ жизни, 

который включает в себя постепенную и целенаправленную организацию 

предметно - развивающей среды; внутреннее изменение каждого в процессе 

свободного принятия нравственных и эстетических ценностей народа; 

развитие дружеских отношений, душевного и духовного обогащения.  

Работа с детьми 

Наряду с обычными занятиями в разных разделах необходимо при 

перспективном планировании учесть темы по этнокультурному развитию 

детей. 

Основным видом деятельности дошкольника является игра. В игровой 

форме можно знакомить детей с различными бытовыми ситуациями в 

традиционной русской семье. Так, вместе с ребятами можно изготовить кукол 

и построить сюжетные игры: «Дочки – матери», «Хозяюшки» и т.д.  

Игры являются существенным дополнением к познавательным занятиям. 

Дидактические и подвижные игры также планируются как дополнительная 

работа. Особое внимание следует уделить играм-драматизациям. Нужно 

планировать не только драматизацию по сказкам, но и учить детей обыгрывать 

потешки, небылицы, разыгрывать сценки с куклами. Каждый месяц дети 

старшего возраста показывают малышам любимую драматизацию. 

В режимные моменты активизируется работа по привитию навыков 

традиционной культуры поведения. 

Работа с родителями 

Прежде чем начать знакомить дошкольников с традиционной культурой 

родного края необходимо провести опрос среди родителей, хотят ли они, 

чтобы их ребенок изучал традиционную культуру родного края в дошкольной 

организации. На основании опроса был составлен план работы с родителями 

по ознакомлению их с культурой нашего региона. 

Содержание духовно-нравственного воспитания детей и родителей 

ориентируется на сферу православной культуры. Поэтому нужно постоянно 

помнить о той личной и профессиональной ответственности, которая ложится 

на педагогов, инициирующих процессы духовно-нравственного воспитания 

детей и родителей. Педагог, имея дело с детскими душами, должен постоянно 

совершенствовать собственный духовный мир, чтобы всегда и во всем быть 



идеалом «человечности» для своих воспитанников, созидателем важнейших 

ценностей жизни: истины, добра, красоты.  

В старшем дошкольном возрасте формирование нравственных качеств 

личности и привычек культурного поведения активно продолжается. 

Содержание педагогического процесса на этом этапе составляет воспитание 

уважения к родным и близким, привязанности уважения к воспитателям, 

осознанного стремления порадовать старших хорошими поступками, желание 

быть полезным окружающим. У детей старшего возраста необходимо активно 

и последовательно формировать дружеские взаимоотношения, привычку 

играть и заниматься сообща, умение подчиняться требованиям, в своих 

поступках следовать примеру хороших людей, положительным, героическим 

персонажем известных художественных произведений. 

Заключение 

Формирование нравственного воспитания у детей происходит под 

воздействием объективных условий жизни, обучения и воспитания, в процессе 

различной деятельности, усвоения общечеловеческой культуры и будет 

эффективно осуществляться, как целостный процесс педагогической, 

соответствующей нормам общечеловеческой морали, организации всей жизни 

ребенка с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Поэтому 

учебно-воспитательная работа должна включать в себя нравственные идеи и 

осуществляться в разнообразных и эффективных формах, содержательно и 

при должной эмоциональной насыщенности. 

Богатство идейно-нравственного содержания учебно-игровых занятий, 

разнообразие видов деятельности вне занятий, уклад жизни в семье -

важнейшие источники формирования нравственности детей. 

В ходе решения задач, поставленных перед исследованием, изучены 

формы, содержания и возможности нравственного воспитания дошкольников. 

Для успешного формирования нравственных представлений и поступков 

необходимо: 

- полное понимание сущности нравственного воспитания как 

психолого-педагогического процесса; 

- знание механизмов формирования нравственности и т.д. 

Решающее значение для нравственного воспитания имеет положительный 

нравственный опыт, особенное значение для накопления которого имеет 

общение и совместная деятельность детей. Но опыт лишь тогда приведет к 

цели, когда поведение будет осуществляться по высоким мотивам. 

Эффективность нравственного просвещения дошкольников во многом зависит 

и от согласованной работы дошкольной организации и семьи. Работа должна 

вестись параллельно, дополняя друг друга. 

 

 

Материал подготовила  

старший воспитатель 

Хибаба О.А.  


