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                                                      Нравственность-основа всех человеческих 

                                                                                                                ценностей.  

 

                                                                                                Альберт Эйнштейн                                                         

                                                                                                                                                  

Дошкольное детство, охватывающее первые семь лет жизни человека —  

от рождения до поступления в школу, — является начальным, очень коротким, но 

чрезвычайно важным и ответственным ее периодом. Именно в это время 

психическое развитие идет как никогда бурно и стремительно, а приобретения 

оказываются чрезвычайно значимыми для его дальнейшего хода. Ребенок 

превращается  

в относительно самостоятельную, социально активную личность, в  субъекта - 

общения и деятельности. Он осваивает разнообразные виды деятельности, у него 

закладываются основы самосознания и мировоззрения, зарождаются психические 

свойства и качества личности, интенсивно развиваются эмоционально-волевые, 

познавательные процессы. Поэтому дошкольный возраст требует к себе особого 

внимания со стороны взрослых: родителей, педагогов, воспитателей, психологов. 

  Нравственное развитие ребенка осуществляется в социальной среде: в семье,  

в детском саду, но, несомненно, особую роль в развитии личности ребенка играет 

педагог: именно он способствует созданию такой микросреды, которая оказывает 

наиболее благоприятное воздействие на детей, на их психическое развитие,  

и управляет возникающими взаимоотношениями. 

В основе понятия нравственное воспитание лежат термины мораль и 

нравственность. 

  Мораль – это традиционная содержательная форма общественного сознания  

и отношений между людьми, одобряемая и поддерживаемая групповым, классовым, 

общенародным общественным мнением. Мораль определяется характером 

общественных отношений. Она содержит в себе общепринятые нормы, правила, 

законы, заповеди, табу, запреты, которые с раннего детства внушаются растущему 

человеку. 

Мораль обеспечивает приспособление ребенка к условиям общественной жизни, 

удерживает его в рамках общепринятых норм и правил поведения. 

   Нравственность – это понятие, которое является синонимом морали. Однако 

мораль рассматривается как форма сознания, а нравственность — это сфера нравов, 

обычаев, практических поступков. 



  Нравственность – это неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая 

добровольное соблюдение ею существующих норм, правил и принципов поведения. 

Она находит выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу и отдельным 

людям, к самому себе, труду и результатам труда. 

  Нравственность как свойство личности не является врожденным, её становление 

начинается в детстве, в условиях специально организованного развития. 

Нравственное развитие представляет собой процесс, с помощью которого дети 

анализируют общественные понятия о правильном и неправильном. 

Нравственное развитие происходит через нравственное воспитание. 

Традиционно нравственное воспитание ребенка рассматривается как процесс 

усвоения заданных обществом образцов поведения, в результате которого эти 

образцы становятся регуляторами (мотивами) поведения ребенка. В этом случае 

человек действует ради соблюдения самой нормы как принципа отношений между 

людьми. 

Усвоение ребенком нравственных норм и правил предполагает переход социальных, 

внешних по отношению к ребенку, нравственных требований в его внутренние 

этические инстанции. Такой переход обуславливается тремя моментами: 

- представлением определенного нравственного содержания ребенку, знакомством с 

ним ребенка; 

- раскрытием нравственного смысла, подразумевающим умение выделять 

переживания другого человека и ориентироваться на них в своем поведении; 

- переходом имеющихся у ребенка нравственных знаний в нравственные мотивы 

поведения, путем выполнения нравственной нормы в конкретно значимой ситуации. 

В результате нравственного воспитания у детей формируются нравственные 

качества. 

Формирование нравственных качеств должно опираться на опыт собственных 

переживаний ребенка, на практику его личных взаимоотношений с окружающими 

людьми и прежде всего со сверстниками. По мере формирования нравственной 

воспитанности личности нравственные качества пополняются все более сложными 

компонентами ее внутреннего мира, регулирующими поведение. 

Любое качество личности не может существовать вне контекста целостной личности 

ребенка, вне системы мотивов его поведения, его отношений к действительности, 

его переживаний, убеждений и пр. Каждое качество будет менять свое содержание  

и строение в зависимости от того, в какой структуре личности оно дано, то есть  

в зависимости от того, с какими другими качествами и особенностями субъекта оно 



связано, а также в какой системе связей оно выступает в данном конкретном акте 

поведения человека. 

Таким образом, нравственное развитие не является изолированным процессом,  

а органично включено в целостное психическое и социальное развитие личности.  

При этом на каждом возрастном этапе особое значение приобретают те механизмы, 

которые позволяют решать актуальные проблемы личностного развития. Знание  

и учет особенностей нравственного развития на каждом возрастном этапе  

и специфики уровней нравственного развития позволят организовывать систему 

целенаправленного воздействия, которая обеспечит достижение высокого уровня 

нравственного развития личности. 

 

 Особенности нравственного развития детей в дошкольном возрасте 

В дошкольном возрасте создаются наиболее благоприятные условия для 

нравственного развития детей. В этот период расширяется и перестраивается 

система взаимоотношений ребенка со взрослыми и сверстниками, усложняются 

виды деятельности, возникает совместная со сверстниками деятельность. 

Дошкольник постигает мир человеческих отношений, открывает законы, по 

которым строится взаимодействие людей, то есть нормы поведения. Стремясь стать 

взрослым, дошкольник подчиняет свои действия общественным нормам и правилам 

поведения. 

Ведущим видом деятельности становится сюжетно - ролевая игра, где ребенок 

моделирует способы поведения, действия, взаимоотношения взрослых. В ней на 

первый план выдвигаются отношения между людьми и смысл их труда. Выполняя 

роли, ребенок учится действовать в соответствии с нравственными нормами, 

принятыми в человеческом обществе. 

Для всех нравственных норм характерно то, что они закрепляют социальный способ 

поведения, который дошкольники выражают следующим образом: «Нельзя 

обманывать взрослых», «Маленьких нельзя обижать» и т.д. Дети констатируют,  

что можно делать, а что нельзя. О сформированности понимания нравственной 

нормы можно говорить в том случае, если ребенок объясняет, почему норму 

необходимо соблюдать. 

В дошкольном возрасте встречаются совершенно различные уровни такого 

понимания. Чем младше ребенок, тем чаще он объясняет необходимость 

выполнения нормы, ссылаясь на возможные последствия при ее соблюдении для 

себя или  

на требования взрослых, например: «Надо говорить правду, а то узнают и накажут», 

«Надо делиться игрушками. А потом кто-нибудь тебе тоже даст». В 5-7 лет ребенок 



понимает общественный смысл нравственной нормы, осознает ее объективную 

необходимость для регуляции взаимоотношений между людьми. 

Так для старшего дошкольника все большую роль начинают играть интересы, 

желания другого человека. Дети этого возраста употребляют в речи слова, 

обозначающие нравственные качества и их антиподы (добрый, драчун, жадина, 

честный, ябеда и пр.), но связывают их с конкретной ситуацией из собственного 

опыта, что объясняется конкретной образностью детского мышления. 

Если дошкольник наглядно видит последствия соблюдения или нарушения нормы, 

то ему легче понять ее содержание и отнести к себе. Чем конкретнее норма, чем 

ближе она к собственному опыту ребенка, тем легче она осознается. 

Не случайно одним из самых отрицательных качеств у дошкольника считается 

жадность, ведь главная причина конфликтов между детьми состоит в том, что 

каждый хочет получить привлекательный предмет. Если игрушка недоступна, то 

ребенок переживает сильные отрицательные эмоции. Ребенок не только узнает и 

понимает норму, но и относит ее к определенной категории: «хорошо» или «плохо».  

Он стремится дать ей оценку. В старшем дошкольном возрасте развитие моральных 

оценок неразрывно связано с тем, как взрослый оценивает поступки детей. Так, 

легче понимаются и оцениваются те качества, которые взрослый чаще выделяет  

и оценивает. 

Таким образом, овладев моральным поведением, ребенок способен сделать 

правильный моральный выбор не на словах, а в действии. В сфере морально ценных 

переживаний у ребенка складываются морально ценные и морально одобряемые 

отношения к другим людям. Так, у ребенка формируются гуманистические чувства 

 и отношения. Например, внимание к нуждам и интересам других, способность 

считаться с ними, сочувствие чужим бедам и радостям, а также переживание вины 

при нарушении норм. 

 Роль художественной литературы в формировании нравственности  

у дошкольников 

Важную роль в формировании нравственных суждений и оценок у детей играет 

художественная литература. При слушании литературного произведения 

дошкольник занимает позицию «внутри него». Он стремится подражать любимым 

героям. Так возникают механизмы нравственной идентификации, внутреннее 

действие в воображаемом плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он 

активно переживает события, в которых не участвовал. Литературные персонажи 

фиксируются в сознании ребенка в соответствии с определенной характеристикой. 

Дошкольнику очень трудно отнести себя к отрицательному персонажу. Так, 

ребенок, даже понимая, что нарушил нравственную норму, не может отождествлять 

себя с Карабасом, а утверждает, что поступил как Буратино (С.Г.Якобсон). 



Дети 3-4 лет не осознают мотивов своего отношения к герою, просто оценивая его 

как «плохой» или «хороший». 

В 3-4 года ребенок уже может дать правильную моральную оценку, не осмысливая 

ситуацию, а перенося свое положительное или отрицательное отношение  

на конкретные поступки героев. Отношение к герою и определяет его оценку 

малышом. В возрасте около 4 лет может наблюдаться несовпадение эмоционального 

и морального отношения к герою. В 4-5 лет формируются понятия «плохо», 

«хорошо». Тогда и возникает оценка героя на основе содержания его поступков. 

Ребенок проникает во взаимодействие персонажей и учитывает не только то, кто 

выполнил действие, но и на кого оно направлено. После 4 лет с развитием 

сопереживания и содействия герою возникает нравственная аргументация. Теперь 

дети указывают на общественную значимость поступков. 

Старшие дошкольники понимают моральную сторону народных сказок. 

Отрицательная моральная сторона поступков героев вызывает резкий протест  

и возмущение. Дети сознательно встают на сторону добра. 

Таким образом, действия в воображаемом плане помогают ребенку подойти  

к осмыслению мотивов поведения, а эмоциональное отношение к герою начинает 

отделяться от моральной оценки его поступков. 

 

 

 Пример взрослого – важная роль в развитии нравственности дошкольников 

В сфере развития нравственного поведения пример взрослого играет важнейшую 

роль. Недаром В. А. Сухомлинский подчеркивал: «Ребенок - это зеркало 

нравственной жизни родителей». Положительный пример родителей способствует 

тому, что малыш легко и ненавязчиво учится жить в соответствии с нормами, 

принятыми в обществе. Норма, которая только декларируется, но не соблюдается 

взрослым, никогда не станет влиять на реальное поведение ребенка. Более того, 

малыш поймет, что нравственные нормы можно нарушать безнаказанно, соблюдать 

необязательно. Так рождается приспособленчество, лавирование. Ребенок 

неукоснительно выполняет норму в одних условиях и нарушает в других,  

не испытывая чувства вины. 

Можно наблюдать два способа поведения, коренным образом отличающихся друг от 

друга, когда дошкольник нарушает нравственные нормы. Во-первых, норма 

нарушается неосознанно, когда ребенок действует под влиянием ситуативных 

желаний. Такое поведение выступает как возрастная особенность. Это 

свидетельствует о несформированности механизмов произвольного поведения  

и о том, что норма еще не стала внутренней психологической инстанцией, а остается 



внешним требованием. Ребенок, находясь во власти сиюминутных желаний, 

совершает отрицательные поступки, не задумываясь о последствиях. 

Во-вторых, при сознательном нарушении нормы, ребенок осознает противоречия 

между своим поведением и социально одобряемым образцом. В этом случае следует 

говорить о проступках. Чтобы показать их природу, сравним две очень схожие 

внешне, но на самом деле кардинально отличающиеся формы поведения: проступки 

и шалости. 

Шалости характеризуются благожелательным отношением к людям. Ребенок 

активен, инициативен, изобретателен, а его поведение, окрашенное в яркий 

положительный эмоциональный тон, имеет бескорыстный характер. Виды шалостей 

различны. В раннем возрасте появляются шалости, выступающие вариантом игры, 

которая служит их источником. Они типичны для детей примерно до пяти лет. 

Ребенок сосредоточивается на действиях воображаемого персонажа. Шалости 

становятся самоцелью, источником бурных положительных эмоций, вытесняя 

сюжет, когда игровой сюжет сохраняется как фон и служит своеобразным 

оправданием выполняемых действий и их последствий. 

В 4-7 лет у детей наблюдаются шалости, мотивом которых является вопрос  

«Что получится, если...?» (открыть кран и закрыть пальцем струю воды).  

Их источником выступает познавательное отношение у ребят к окружающему  

и стремление его исследовать. Такие шалости чаще встречаются у инициативных 

детей, в их основе лежат положительные черты формирующейся личности: 

активность, инициативность, любознательность. 

На протяжении всего дошкольного детства заметны шалости, мотивированные 

вопросом «Что же я могу?». Их источником выступает развитие самостоятельности. 

Такие шалости граничат с озорством. А протекают они по такой схеме: ребенок 

нарушает правила и ждет реакции взрослого. Так он проверяет свою силу, 

утверждает свое «я», пытается как бы очертить круг дозволенного. 

В основе большинства проступков лежит неумелое, но очень горячее стремление 

защитить свое «я» от переживаний, ущемлений и обид. К ним приводят частые 

наказания, немотивированные запреты, окрики, обидные прозвища, насмешки, 

недостаток любви и общения со взрослыми и сверстниками, чувство заброшенности 

и ненужности. Они появляются только тогда, когда ребенок не может положительно 

самоутвердиться вследствие неправильной по отношению к нему позиции 

взрослого. Нарисовал малыш рисунок, а воспитатель не заметил, похвалил другого. 

Тогда ребенок разорвал чужой рисунок и был замечен взрослым. Повторяясь, 

проступки образуют стиль поведения, закрепляются и превращаются в привычку. 

Они формируют отрицательные черты характера. Наиболее часто встречающиеся  

у дошкольников: упрямство, лживость, драчливость. 



Упрямство проявляется в том, что ребенок настаивает на своем требовании, даже 

если понимает его абсурдность и невыполнимость. Нередко дети сознательно 

выдвигают такие требования, которые взрослый не может выполнить. Упрямство 

возникает чаще всего в том случае, если взрослый ограничивает возможности 

малыша, не дает ему самостоятельно действовать и выражать свои желания. «Он 

еще маленький»,  

- утверждают одни родители и стремятся все сделать за ребенка. «Он уже большой», 

- говорят другие и воздвигают целую батарею запретов, нередко без учета 

возрастных и индивидуальных возможностей. Часто заупрямившийся ребенок не 

может отказаться от первоначального требования. К основным причинам упрямства 

следует отнести протест ребенка против несправедливого отношения и унижения 

достоинства; нетактичность взрослых; неразумное ограничение самостоятельности  

и слишком строгое отношение к ребенку; игнорирование его личных желаний. 

Наиболее распространенные причины детской лжи - страх перед наказанием  

и отрицательный пример взрослого. Характерно, что ложь всегда имеет какой-то 

корыстный мотив, мотив утилитарной выгоды, чем и отличается от детской 

фантазии. Стремление переживать и действовать в воображаемой ситуации, 

потребность  

в самостоятельности, самоутверждении, притязание на признание приводят к 

детским фантазиям, в которых малыш преувеличивает свои возможности, например 

рассказывает о том, как он побывал в разных странах, спасал людей от наводнения  

и прочее. 

Сюжеты ребенок чаще всего черпает из кинофильмов, рассказов взрослых, детских 

книг. Создается впечатление, что он и сам верит в достоверность создаваемых  

в воображении образов. Но в описываемом случае ребенок не преследует никакой 

выгоды, и поэтому такое искажение действительности нельзя рассматривать как 

ложь. К фантазированию следует отнести рассказы детей о несуществующих 

животных, за которыми они ухаживают, о младших братьях и сестричках, с 

которыми играют. Причина сочинения этих рассказов состоит в недостатке общения  

со взрослыми и сверстниками или в неудовлетворенности им. 

Драчливость чаще всего возникает у гиперактивных детей, которые не находят 

иного применения своей энергии в каких-либо занятиях, играх. Драчливость 

является следствием того, что ребенок не умеет общаться, установить 

положительные отношения с товарищами, и тогда возникает стремление обижать 

других. Такую форму поведения ребенок начинает распространять не только на 

своих обидчиков, но и на маленьких, слабых, беззащитных. Он находит 

удовольствие в том, что его боятся. Ощущение своей силы приводит к еще большей 

драчливости и к еще большему ухудшению отношений со сверстниками. К 

драчливости приводит культ силы  

в семье, неправильная позиция взрослых: «Дай сдачи!», «Уважают только сильных». 



В дошкольном возрасте возрастает влияние оценки взрослого на поведение детей, 

так как взрослый выступает образцом, эталоном, с которым ребенок сравнивает себя  

и свои действия. 

В 2-3 года дети совершают положительные поступки по указанию взрослых,  

в порядке выполнения их требований. Ограничение своих желаний малышами 

возникает редко и только под влиянием симпатии или сочувствия. Совершая 

объективно положительные поступки, дети не осознают их необходимости  

и значения для других людей. В 3 года на основе моральной оценки взрослого дети 

устанавливают связь «хорошего» или «плохого» со своим действием, относят свои 

поступки к соответствующей категории. Они получают удовольствие от оценки 

«хорошо». 

Положительная моральная оценка взрослого придает положительную окраску даже 

тем действиям, которые обычно совершались ребенком с полным равнодушием. 

Таким образом, оценивая поступки ребенка, взрослый с помощью положительной 

оценки фиксирует правильный способ поведения, а с помощью отрицательной - 

разрушает негативный способ. Действенность оценки, ее влияние на моральное 

развитие малыша прямо зависит от умения педагога, родителей оказать оценочное 

воздействие. 

  Развитие моральных суждений и оценок необходимо, но недостаточно для 

нравственного развития. Главное - создать условия, когда норма морали начнет 

регулировать реальное поведение ребенка, то есть установить связь между 

нравственным сознанием и нравственным поведением. Только при наличии такой 

связи норма становится мотивом поведения и выполняет побуждающую 

смыслообразующую функцию. Тогда сознание ребенка переходит с результата на 

процесс выполнения нормы, и он следует норме ради нее самой, потому что не 

может поступать иначе. А соблюдение нормы выступает эмоциональным 

подкреплением для дошкольника. Взаимосвязь нравственного сознания и поведения 

устанавливается тогда, когда ребенка упражняют в нравственных поступках, ставят 

в ситуацию морального выбора, когда он сам решает, как поступить: пойти на 

интересную прогулку или помочь взрослому; съесть конфету самому или отнести 

маме; поиграть с новой игрушкой или уступить ее младшему. Делая выбор в пользу 

соблюдения нормы, преодолевая сиюминутные желания и поступаясь собственными 

интересами в пользу другого, чтобы порадовать его, ребенок получает удовольствие 

от того, что поступил правильно. Постепенно такое поведение становится 

привычкой  

и появляется потребность соблюдать норму. 

Таким образом, особенностями нравственного развития детей в дошкольном 

возрасте является то, что: у детей складываются первые моральные суждения и 

оценки; первоначальное понимание общественного смысла нравственной нормы; 



возрастает действенность нравственных представлений; возникает сознательная 

нравственность, то есть поведение ребенка начинает опосредоваться нравственной 

нормой. 
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