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 Воспитание у детей нравственных чувств - сложный процесс. Он предполагает, 
прежде всего, формирования у них этических представлений обобщенных и 
дифференцированных (что значит быть хорошим, добрым, справедливым, честным, 
чутким).  
 Одной из задач нравственного воспитания является формирования его механизма: 
представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и норм, практики 
поведения. Мы остановимся на формировании у детей этических представлений. 
 На развитие у ребенка представлений о морали оказывают влияние одновременно 
семья, детский сад, окружающая действительность. Причем влияние это бывает как 
положительным, так и отрицательным, иногда же оно противоречиво. Например, 
отправляя утром малыша в детский сад, мама может несколько раз повторить: «Никому не 
давай свою игрушку, ее сломают». В детском саду же воспитатель постоянно учит детей 
быть добрыми, делиться игрушками. Что же делать, как поступить малышу? Такого рода 
противоречия вызывают раздражение, неудовлетворенность, а иногда рождают хитрость, 
приспособленчество. В результате у ребенка не может сложиться четкое представление о 
том, как относиться к людям, как поступать в каждом конкретном случае. 
 Решение этой ответственной задачи требует от воспитателя  положительных 
качеств, проявляющихся в сферах деятельности.  Поэтому проблема планирования 
является актуальной, но вместе с тем одной из сложных задач, стоящих перед 
дошкольными учреждениями, открывающими на своей базе новые формы дошкольного 
образования: группы кратковременного пребывания, консультативные пункты, центры 
игровой поддержки ребенка, службу ранней помощи, лекотеку. 
 Планирование – это процесс разработки последовательных действий, сущность 
которого состоит в построении системы воспитательно-образовательной работы. 
Следовательно, в планировании нуждаются все виды педагогической деятельности  

  

ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 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. 
 Нравственность является составной частью комплексного подхода к воспитанию 
личности «Формирование нравственности есть не что иное, как перевод моральных норм, 
правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их неуклонное 
соблюдение», - пишет Харламов И.Ф 
 Нравы – это те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем 
поведении, в своих повседневных поступках. Нравы не вечные и не неизменные 
категории. Они воспроизводятся силой привычки масс, поддерживаются авторитетом 
общественного мнения, а не правовых положений. Вместе с тем моральные требования, 
нормы, права получают определенное обоснование в виде представлений о том, как надо 
вести себя в обществе. 
 Нравственные нормы – это выражение определенных отношений, предписываемых 
моралью общества к поведению и деятельности личности в разных сферах. 
 Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у 
подрастающего поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в 
соответствии с идеалами и принципами морали. 
 Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и 
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нравственные чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать 
активную жизненную позицию каждого человека, привычку руководствоваться в своих 
поступках, действиях, отношениях чувствам общественного долга 
 В современной науке нравственное воспитание рассматривается как одна из 
важнейших сторон общего развития дошкольников. Именно в процессе нравственного 
воспитания у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические 
представления, навыки культурного поведения, социально-общественные качества, 
уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению поручений, умение 
оценивать свои поступки и действия других людей. 
 С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе людей 
нормами и правилами поведения и взаимоотношений, присваивает, т, е. делает своими, 
принадлежащими себе, способы и формы взаимодействия, выражения отношения к 
людям, природе, к себе. Результатом нравственного воспитания являются появление и 
утверждение в личности определенного набора нравственных качеств. И чем прочнее 
сформированы эти качества, чем меньше отклонений от принятых в обществе моральных 
устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 
окружающих. 
 Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к 
социальным воздействиям. Прочность, устойчивость нравственного качества зависят от 
того, как оно формировалось, какой механизм был положен в основу педагогического 
воздействия. Рассмотрим механизм нравственного становления личности. 
 Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило 
осознанно. Поэтому нужны знания, на основе которых у ребенка будут складываться 
представления о сущности нравственного качества, о его необходимости и о 
преимуществах овладения им. 
 У ребенка должно появиться желание овладеть нравственным качеством, т. е. 
важно, чтобы возникли мотивы для приобретения соответствующего нравственного 
качества. 
 Появление мотива влечет за собой отношение к качеству, которое, в свою очередь, 
формирует социальные чувства. Чувства придают процессу формирования личностно 
значимую окраску и потому влияют на прочность складывающегося качества. 
 Но знания и чувства порождают потребность в их практической реализации - в 
поступках, поведении. Поступки и поведение берут на себя функцию обратной связи, 
позволяющей проверить и подтвердить прочность формируемого качества. 
 Таким образом, вырисовывается механизм нравственного воспитания: (знания и 
представления) + (мотивы) + (чувства и отношения) + (навыки и привычки) + + (поступки 
и поведение) = нравственное качество. Данный механизм имеет объективный характер. 
Он проявляется всегда, при формировании любого (нравственного или безнравственного) 
качества личности 
 Главная особенность механизма нравственного воспитания заключается в 
отсутствии принципа взаимозаменяемости. Это значит, что каждый компонент механизма 
важен и не может быть ни исключен, ни заменен другим. При этом действие механизма 
носит гибкий характер: последовательность компонентов может меняться в зависимости 
от особенности качества (от его сложности и т. п.) и от возраста объекта воспитания. 
 В первую группу задач нравственного воспитания входят задачи формирования его 
механизма: представлений, нравственных чувств, нравственных привычек и норм, 
практики поведения. 
 Каждый компонент имеет свои особенности формирования, но необходимо 
помнить, что это единый механизм и потому при формировании одного компонента 
обязательно предполагается влияние на другие компоненты. Воспитание носит 
исторический характер, и его содержание меняется в зависимости от ряда обстоятельств и 
условий: запросов общества, экономических факторов, уровня развития науки, 
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возможностей возраста воспитуемых. Следовательно, на каждом этапе своего развития 
общество решает разные задачи воспитания подрастающего поколения, т. е. у него разные 
нравственные идеалы человека. 
 Итак, вторая группа задач нравственного воспитания отражает потребности 
общества в людях, обладающих конкретными, сегодня востребуемыми качествами. 
 Новые черты появляются у детей во взаимоотношениях с 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. 
 Единству воспитания нравственного сознания и поведения А.С. Макаренко 
придавал большое значение, считая, что детей следует вооружить теорией морали. Вместе 
с тем он утверждал, что воспитание привычки правильного поведения гораздо более 
трудное дело, чем воспитание сознания. 
 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. 
 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 старшей группы 
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 
 В нравственном воспитании старшего дошкольника продолжает занимать большое 
место воспитание культуры общения. Формирования уважения к окружающим, 
доброжелательности, волевых качеств, сдержанности происходит в коллективе 
сверстников. Коллектив играет в жизни детей все большую роль, взаимоотношения детей 
усложняются. 
 В поведении старшего дошкольника ярче выступает связь нравственных качеств и 
свойств личности с интеллектом, познавательным и интересным, отношением к 
окружающему миру, к деятельности, к взрослым и сверстникам, к себе. Ребенок в 
процессе общения уже может быть сдержанным, умеет действовать в интересах партнера 
или группы сверстников, проявляя при этом волевые достаточные усилия. Но, конечно же, 
это только начало умения, которое надо развивать и закреплять 
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 Главным в целенаправленной воспитательной деятельности педагога на ступени 
старшего дошкольного возраста, продолжает оставаться организация жизни и 
деятельности ребенка, соответствующая опыту содержательного общения, формированию 
доброжелательного отношения к сверстникам и окружающим 
 Эффективным методом уточнения систематизации нравственных представлений 
старших дошкольников является этическая беседа. Такие беседы должны органически 
быть включены в систему многообразных методов воспитания. 
 Этическая беседа, как метод нравственного воспитания отличается существенным 
своеобразием. Содержание этических бесед составляют в основном подлинно жизненные 
ситуации, поведение окружающих людей и, прежде всего самих воспитанников. 
Воспитатель дает характеристику тем фактам и поступкам, которые ребенок наблюдал 
или совершал в общении со сверстниками и взрослыми. 
 Подобные характеристики формируют у детей объективность в оценке событий, 
помогают ребенку ориентироваться в той или иной ситуации и поступать в соответствии с 
правилами нравственного поведения. 
 Этические беседы – это плановые, подготовленные и организованные занятия, 
содержание которых определено требованиями «Программы воспитания и обучения в 
детском саду». Но, обращаясь к программным задачам воспитания, педагог должен 
конкретизировать их, прорабатывать правила и нормы поведения, воспитание которых 
необходимо усилить в данной группе с учетом взрослых и индивидуальных особенностей 
детей. 
 Следует помнить: главная цель этических бесед заключается в том, чтобы 
сформировать у ребенка нравственные мотивы поведения, которыми он мог бы 
руководствоваться в своих поступках. И опираться такие беседы должны, прежде всего, 
на подлинные события и явления, которые в избытке предоставляет жизнь и деятельность 
ребенка в кругу сверстников. 
Готовясь к такой беседе, педагог должен проанализировать, что было предметом наиболее 
ярких впечатлений детей, как они восприняли увиденное, как переживают его. 
Если в этическую беседу воспитатель считает нужным включить отрывки из того или 
иного художественного произведения, он обязательно должен подчинить их содержания 
воспитателям функциям. 
 Если содержание беседы доступно и интересно детям, то следует заинтересованные 
вопросы, яркие эмоции, искренние оценки: воспитателю приоткрывается внутренний мир 
ребенка. Это позволяет обоснованно определить, как малыши восприняли идею, морали 
произведения, и дает возможность дальнейшего тактичного корректирования поведения 
детей. А то обстоятельство, что ребята всей группой совместно обсуждают факты 
поведения и различные ситуации, вызывает сопереживание, эмоциональное влияние детей 
друг на друга, способствует взаимному обогащению их чувств и этических представлений 
 Поведение воспитанников старших групп убедительно свидетельствует о том, что в 
этом возрасте (5-6 лет) постепенно происходит переход от восприятия содержания 
отдельных поступков к обогащенным понятиям о хорошем поведении. Посредством 
этических бесед воспитатель связывает между собой в сознании детей разрозненные 
представления в единое целое – основу будущей системы нравственных оценок. Именно 
усвоение этических понятий в определенной системе помогает старшему дошкольнику 
разобраться в сущности понятий добра, общего блага, справедливости формирует 
первоначальное понятие о человеческом достоинстве 
 Влияние нравственного сознания старшего дошкольника на саморегуляцию его 
поведения еще не велико. Но в этом возрасте ребенок еще в состоянии оценивать 
поведение свое на окружающих. Поэтому темы этических бесед должны обязательно 
включать ведущие для данной возрастной группы понятия. «Моя мама», «Моя семья», 
«Детский сад», «Мои товарищи», «Я дома» и многие др. Названые темы могут быть 
конкретизированы и дополнены в зависимости от представлений, знаний, уровня 
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воспитанности, препятствующей по данной теме и т.п. Важно, чтобы содержание 
перечисленных ведущих тем и тем дополняющих, обязательно связывалось со всем 
содержанием педагогического процесса. Без чего нельзя обеспечить эффективность 
нравственного воспитания, а также помогают систематизировать и обобщить 
представления о нравственности, которые приобрели дети, находясь в предыдущих 
группа. 
 
 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ И 
ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОУ 

 Для того чтобы обеспечить эффективное целенаправленное и систематическое 
нравственное воспитание и формирование культуры поведения старших дошкольников 
необходимо эту работу планировать. 
 Планирование осуществляется в соответствии с возрастными особенностями детей. 
Содержание, методы, приёмы и формы организации детской жизни отбираются в 
соответствии с задачами нравственного воспитания. Так же в плане нужно предусмотреть 
постепенное усложнение содержания и методов с учётом их достижений. К тому же план 
должен быть конкретен и реален. То есть с учётом тех условий, материальной базы 
которые существуют в детском саду. Традиционно формирование нравственных черт 
личности осуществляется в процессе всей воспитательно-образовательной работы с 
детьми: на занятии, в повседневном общении, в играх, труде и.т.д. Поэтому как 
самостоятельный раздел нравственное воспитание не планируется. Однако формирование 
навыков поведения (вежливого и заботливого отношения к окружающим людям, 
аккуратного и бережного отношения к вещам, культурно-гигиенических навыков) 
требует, чтобы дети овладели этими навыками, соответственно требует их планирования, 
так как формирование навыков - процесс очень длительный, требующий многократности 
и последовательности выполнения каких-либо упражнений, действий. В овладении 
навыками культурного поведения дети проявляют значительные индивидуальные 
различия, поэтому в плане предусматривается и индивидуальная работа с ними.  
 В случае, когда нужно обеспечить более углубленную работу по нравственному 
воспитанию и формированию культуры поведения старших дошкольников, используют 
систематические занятия по культуре, которые включаются в познавательный раздел. 
Таким образом, раз в неделю в старшей группе ДОУ проводят такие занятия, 
соответственно в плане прописывают тему и программное содержание. Важной формой 
работы являются беседы, где в плане указывается название и основные вопросы к детям. 
Так же самым большим планируемым разделом является «Совместная 
деятельность».Здесь непосредственно планируются цели таких форм: игры, игры-
упражнения, игры-инсценировки, рассматривание картин и иллюстраций, ситуации, 
моделирование, дискуссии, наблюдения, служба спасения, поручения, задания, 
изготовление поделок, работ, чтение художественной литературы, прослушивание аудио и 
видео записей и другие формы работы с детьми. Нужно отметить, что и самостоятельная 
деятельность детей должна носить целенаправленный характер и планироваться в 
соответствующем разделе. Нельзя обойти такую форму организации как праздники и 
развлечения в детском саду, куда так же можно включать введение специализированных 
дней («день здоровья», «день вежливости», «день добрых дел» и другие…). Воспитание 
должно осуществляется в единстве с семьёй, поэтому планируется и проводится работа с 
родителями по нравственному воспитанию и формированию культуры поведения старших 
дошкольников. Работа с родителями включает такие формы, как консультации, беседы, 
родительские собрания, оформление папок-передвижек, статей на определённую 
тематику, открытые занятия, конкурсы, вечера вопросов и ответов… 
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 Таким образом, планирование является важнейшим условием формирования 
культуры поведения и нравственного воспитания, без которого не возможна 
целенаправленная, последовательная и систематическая работа.  
 
 План является основным документом, на основе которого организуется вся 
деятельность специалистов структурного подразделения. Системный подход к 
планированию обеспечивается строго продуманной структурой и содержанием планов 
всех задействованных специалистов. Однако допускается, что в процессе реализации 
планы могут уточняться и корректироваться в зависимости от объективных условий. 
 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. 
Можно сделать вывод, что для успешного формирования нравственных представлений и 
поступков необходимо:  
- полное понимание сущности нравственного воспитания как психолого-педагогического 
процесса; 
- знание “механизмов” формирования нравственности; 
- умение планировать работу по формированию культуры поведения, уметь разрабатывать 
и применять на практике пути и средства нравственного воспитания;  
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