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Формирование основ моральных качеств человека начинается еще в до-

школьном детстве. От того, насколько успешно осуществляется этот процесс, во 

многом зависит дальнейшее нравственное развитие детей. Важно с самого 

начала воспитывать ребенка в духе высоких принципов морального кодекса, 

формировать у него необходимые нравственные чувства, представления, поня-

тия и на их основе – поступки, соответствующие нормам поведения в обществе. 

Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к 

числу проблем, поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в 

соответствии со специфическими для нее задачами социально-экономического и 

культурного развития, диктует необходимость нравственного воспитания и фор-

мирования культуры поведения. Дети являются гордостью своих родителей. В 
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них всё им мило и дорого. Но не всегда они задумывались над тем, что привле-

кательность ребёнка не только в красоте его внешнего вида, главное, в другом – 

как подрастающий ребёнок ведёт себя? Как держится на людях? Каковы его ма-

неры – мимика, жесты, движения, осанка? Случается, что даже хорошо образо-

ванные люди не всегда выглядят воспитанными, т.к. не выработали в себе эле-

ментарных норм культуры поведения, поэтому вопросы нравственного воспита-

ния детей с наибольшей остротой встают именно в наши дни. Отечественная до-

школьная педагогика накопила огромный потенциал в области нравственного 

воспитания детей. Анализ современного педагогического процесса ДОУ показы-

вает, что при общем понимании важности работы по формированию начал нрав-

ственного сознания дошкольников, педагоги часто испытывают затруднения в её 

реализации. Это связано с недостатком знаний о возможностях, специфике, сред-

ствах, методах и приёмах такой работы, а главное с отбором содержания этой 

деятельности. Воспитатели сталкиваются с необходимостью самостоятельно 

определять объем и содержание знаний о нравственности, которые следует фор-

мировать в дошкольном возрасте. 

Наблюдения показывают, что, несмотря на богатые традиции дошкольной 

педагогики в области нравственного воспитания, в современных ДОУ процесс 

формирования начал нравственного сознания схематизирован и ограничен. Ино-

гда воспитатели ограничиваются морализированием, не всегда разъясняя детям 

сущности этических норм, значения чувств и эмоций, не показывают связи и за-

висимости во взаимоотношениях, не раскрывают причины и следствия того или 

иного действия или поступка. При отсутствии планомерной работы слово ре-

бенка часто расходится с его делом. Дети могут давать прекрасные ответы на 

вопросы о том, что нужно делать в той или иной ситуации, но в реальной жизни 

будут действовать иначе. 

Ещё одна проблема организации современного процесса нравственного вос-

питания выражается в размытости, стертости связей между нравственным разви-

тием ребенка и развитием других сторон его личности. 
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В коллективной деятельности (игре, труде, общении) дети осваивают уме-

ния коллективного планирования, учатся согласовывать свои действия, справед-

ливо разрешать споры, добиваться общих результатов. Все это способствует 

накоплению морального опыта. Наряду с игровой и трудовой деятельностью су-

щественную роль в нравственном воспитании дошкольников играет учебная де-

ятельность. На занятиях они осваивают правила учебного поведения, у них фор-

мируются целенаправленность, ответственность, волевые качества. 

Воспитание нравственного поведения – это формирование нравственных 

поступков и нравственных привычек. Поступок характеризует отношение чело-

века 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 ле-

жат 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 спо-

собны проявить определенные усилия воли для достижения результата.  К содер-

жанию нравственных представлений, формируемых в дошкольном детстве, от-

носятся представления о явлениях общественной жизни, о труде людей, его об-

щественной значимости и коллективном характере, о патриотизме и граждан-

ственности, о нормах поведения в коллективе сверстников (почему надо де-

литься игрушками, как надо договариваться друг с другом, как заботиться о 

младших и т. д.), об уважительном отношении к взрослым. 

Сформированные нравственные представления служат основой развития 

мотивов поведения, которые побуждают детей к тем или иным поступкам. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Именно анализ мотивов поступков позволяет педагогу проникнуть в суть пове-

дения ребенка, понять причину того или иного его поступка и выбрать наиболее 

подходящий способ воздействия. 

Содержание нравственного воспитания дошкольников определено програм-

мой. Нравственное воспитание в современном ДОУ включает в себя: организо-

ванное обучение, совместную деятельность, самостоятельную деятельность, ра-

боту с родителями. Нравственное воспитание включает в себя воспитание любви 

к Родине, людям, уважения к ним и их труду, коллективизма и гуманизма, дис-

циплинированности и культуры поведения, волевых черт характера и положи-

тельных моральных качеств личности. Нравственное воспитание осуществля-

ется в процессе всей воспитательно-образовательной работы педагога с детьми. 

Руководя самостоятельной деятельностью дошкольников, организуя труд, игры, 

занятия, он придает им воспитывающий характер. Так, наблюдая за играми, вос-

питатель анализирует их содержание, уделяет внимание характеру взаимоотно-

шений между участниками; намечая занятие по изобразительной деятельности, 

продумывает тему таким образом, чтобы дети, выполняя задание, могли отразить 

в рисунке свое отношение к окружающей действительности; руководя трудом 

детей, мотивирует его значение для окружающих людей. Даже в каждодневных 

обычных ситуациях педагог всегда воспитывает, причем его воздействие носит 

многосторонний характер. Например, обучая ребенка раздеваться после про-

гулки, воспитатель учит его умению самостоятельно обслужить себя, аккуратно 

сложить одежду и вместе с тем формирует бережное отношение к вещам, акку-

ратность, целенаправленность действий, а также внимание к сверстникам, нахо-

дящимся рядом, предупредительность и заботливость по отношению к ним. 

В каждой группе педагог формирует положительное отношение к труду, 

учитывая при этом возрастные возможности детей. Так, руководя первыми тру-

довыми действиями малышей, воспитатель поддерживает любую их попытку 

включиться в работу, снисходительно относится к ее качеству и результатам. В 

средней группе он формирует целенаправленность в работе и потому более тре-
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бовательно относится к случаям отвлечений, настаивая на большей сосредото-

ченности. В старшей группе воспитатель значительно повышает требования к 

качеству работы, особенно в тех видах труда, в которых дети имеют достаточный 

опыт участия, с целью сформировать у них старательность, умение добиваться 

результата в соответствии с поставленной задачей. 

Педагогу детского сада должно быть свойственно стремление к самовоспи-

танию, строгому контролю за своим поведением и отношением к окружающим. 

Он должен систематически повышать свой профессиональный уровень. 

Организация практического нравственного опыта, использование упражне-

ний в положительных поступках является ведущим методом нравственного вос-

питания. В практической деятельности ребенок накапливает нравственный опыт, 

вступает в отношения со сверстниками, взрослыми. Он усваивает правила пове-

дения в коллективе сверстников, руководствуется ими в собственной деятельно-

сти, учится поступать в соответствии с нормами морали, проявлять уважитель-

ное отношение к взрослым, настойчивость и трудолюбие в собственной деятель-

ности, дружно играть и трудиться вместе с другими детьми, помогать им поддер-

живать порядок, бережно относиться к вещам. 

Вне деятельности правила поведения, нравственные представления стано-

вятся формальными. Дети, хотя и знают, как надо поступать в ситуациях, скла-

дывающихся в повседневной жизни, нередко совершают прямо противополож-

ные поступки. Например, зная правило о том, что надо быть внимательным к 

другому, спорят, вступают в конфликты: зная, что игрушки после игры следует 

убирать на место, оставляют их разбросанными. 

Педагог, формируя нравственный опыт детей, стремится создать условия 

для постоянного упражнения в нравственных поступках, предупреждая тем са-

мым возникновение формального отношения к моральным правилам. Чем 

младше дети, тем конкретнее должны быть указания. Так, малышам воспитатель 

многократно напоминает о том, что надо поздороваться, входя в группу, предла-

гает помочь сверстнику поднять упавшую игрушку, собрать рассыпавшиеся ку-

бики, посторониться, чтобы дать пройти взрослому, поблагодарить за оказанную 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

услугу и т. д. Основной смысл таких указаний состоит не только в том, чтобы 

побуждать детей к поступкам, соответствующим нормам и правилам культур-

ного поведения, но и вызвать у них положительный эмоциональный отклик, же-

лание совершить хороший поступок. 

Педагогу важно понимать мотивы детских поступков и правильно их оце-

нивать. Под его влиянием у дошкольников растет способность самостоятельно 

решить, как поступить в той или иной ситуации. В силу конкретного мышления, 

недостаточной объективности в оценке поступков сверстников, а также импуль-

сивности поведения и подражательности дети, особенно малыши, могут совер-

шать неправильные поступки. Однако не всякий отрицательный поступок явля-

ется следствием невоспитанности дошкольника. Поэтому очень важно выявить, 

какие мотивы побуждали ребенка к действию. Только при этом условии педагог 

может правильно понять поступок, дать ему верную оценку и выбрать соответ-

ствующие методы воздействия на ребенка. Например, малыш отнял игрушку у 

сверстника. Можно предположить, что он не воспитан; но оказывается, он про-

сто хотел успокоить другого плачущего ребенка той игрушкой, которой нака-

нуне воспитательница забавляла его самого. Еще пример. Ребенок ударил сверст-

ника. Педагог осуждает его поведение, но оказывается, что этот поступок совер-

шен в ответ на обиду, нанесенную ему или его другу. Конечно, подобный посту-

пок не может быть оправдан, но мотив объясняет его причину. Поэтому следует 

объяснить ребенку, что так поступать нельзя, и подсказать (или вместе обсу-

дить), как следовало бы действовать в подобной ситуации. 

Используя оценку как метод воспитания, педагог учитывает возраст детей. 

Так, малышей он стремится больше одобрить, похвалить, поддерживая самые 

незначительные попытки проявить самостоятельность, доброе отношение к 

сверстнику, умение уступить, а также послушание, исполнительность, следова-

ние установленным правилам. Это создает у них хорошее настроение, желание 

быть послушным, повышает уверенность в своих силах. 

Воспитатель становится более требовательным в оценке, сдержаннее поль-

зуется поощрением, чаще прибегая к рассуждениям типа: «Старшие дети и 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

7 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

должны правильно поступать. Этому вы уже научились, и стыдно заставлять 

взрослого снова напоминать о правилах, которые вам давно известны». Он вы-

ражает и недовольство отдельными детьми, осуждает их отрицательные по-

ступки. Порицание, замечание, звучащие в его оценках, служат детям предупре-

ждением, запрещением повторения подобных поступков. Поэтому так важно, 

чтобы педагог выражал уверенность, что отрицательный поступок случаен, что 

он не будет повторен провинившимся. При таком подходе гораздо легче избе-

жать случаев негативизма, упрямства, неподчинения разумному требованию. 

Кроме того, необходимо помнить о том, что, осуждая поступок, воспитатель не 

должен осуждать самого ребенка. 

В воспитательной работе следует чаще использовать в качестве примера хо-

рошие поступки взрослых и детей. Психолого-педагогической основой этого 

приема является ярко выраженная склонность детей к подражанию, а также 

стремление поступать таким образом, чтобы заслужить одобрение воспитателя. 

Пример всегда конкретен, легко воспринимается дошкольниками, осмыслива-

ется ими и переносится в собственную деятельность. При этом особое значение 

имеет пример самого воспитателя. 

Дошкольники и самостоятельно подражают поступкам сверстников. Од-

нако они далеко не всегда способны дать, правильную оценку нравственного со-

держания поступка, поэтому могут подражать и отрицательным примерам. Вос-

питатель стремится предупредить такие факты, останавливая ребенка, поступа-

ющего плохо, выражая свое огорчение по поводу его действий. Обращаясь ко 

всем детям, которые были свидетелями отрицательного поступка сверстника, он 

разъясняет, почему не следует так поступать, как надо было бы поступить в по-

добном случае. Следовательно, используя пример как метод воспитания, педагог 

одновременно прибегает и к методам разъяснения и убеждения. 

Разъяснение позволяет детям понять моральный смысл конкретных поступ-

ков и правил поведения, осознать значение необходимости их выполнения для 

нормальной жизни в коллективе. В разъяснении всегда раскрывается мотивация 

поступка, дается доказательство необходимости и пользы конкретных действий, 
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суть которых – выражение внимания к окружающим, умение подчинить свое по-

ведение требованиям взрослых. Мотивированное требование, обращенное к ре-

бенку, имеет целью убедить его в необходимости выполнения того или иного 

правила или недопустимости в будущем повторения совершенного поступка. 

В старших группах детского сада убеждение и разъяснение нередко прини-

мает форму беседы, специально организованного воспитателем обсуждения 

определенной этической темы. Обычно такие беседы идут вслед за чтением ху-

дожественных произведений на этические темы. Такие беседы помогают до-

школьникам усвоить нравственные понятия «добрый», «скромный», «отзывчи-

вый», «вежливый» и др., уточнить ранее сформировавшиеся представления об 

этих качествах, связать их со своим опытом, правильно оценивать собственное 

поведение и поступки сверстников. 

Проведение бесед на этические темы требует тщательной подготовки, глу-

бокого продумывания каждого вопроса, с тем, чтобы не допустить голого мора-

лизирования, безосновательных требований, запретов, осуждения отдельных де-

тей. Все эти просчеты могут привести к появлению у дошкольников формальных 

знаний или вызвать у них протест, что будет препятствовать положительному 

отношению к обсуждаемой теме, возникновению соответствующих чувств. 

В нравственном воспитании активным средством воздействия являются 

произведения литературы и искусства (книги, картины, скульптура, музыка). 

Они в яркой, образной, эмоционально насыщенной форме влияют на детей, вы-

зывая разнообразные чувства, способствуя формированию у них нравственного 

отношения к явлениям окружающей жизни. 

Художественные  образы, увлекательные сюжеты, в которых проявляются 

достоинства  или недостатки литературных  героев, раскрываются лучшие черты  

и качества культурного человека, осуждаются отрицательные поступки и явле-

ния, – все это находит живой отклик у детей, способствуя формированию нрав-

ственных понятий и чувств, вызывая желание следовать хорошим примерам и 

воздерживаться от отрицательных поступков. 
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Особой силой воздействия на чувства обладает музыка. Умелое использова-

ние воспитателем музыкальных произведений вызывает у детей эмоциональный 

отклик, помогает донести до них своеобразие национальной песни, мелодии, зна-

комит с особенностями искусства нашей Родины. Коллективное исполнение пе-

сен, плясок создает эмоциональную близость, объединяет дошкольников об-

щими переживаниями. 

Ни один метод воспитания не может быть универсальным, пригодным для 

всех ситуаций, которые возникают в работе с детьми. Воспитатель сочетает раз-

ные методы, учитывая при этом особенности возраста, индивидуальные прояв-

ления, уровень воспитанности каждого ребенка и всей группы в целом. Одни и 

те же методы приобретают своеобразие в зависимости от их использования в 

воспитании детей разного возраста. 

Заключение 

Нравственное воспитание детей дошкольного возраста является одной из 

сложнейших задач воспитания в условиях современного дошкольного образова-

тельного учреждения. Именно нравственное воспитание является важнейшей за-

дачей практически всех программ дошкольного образования. При всем многооб-

разии этих программ педагоги отмечают нарастание детской агрессивности, же-

стокости, эмоциональной глухоты, замкнутости на себе и собственных интере-

сах. Особенно сейчас, когда все чаще можно встретить жестокость и насилие, 

проблема нравственного воспитания становится все более актуальной. В связи с 

этим отбор и рациональное использование разнообразных методов воспитания 

нравственных качеств личности является в настоящее время одной из главных 

задач, которую преследуют педагоги дошкольных образовательных учреждений. 
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