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В воспитании ребенка с первых лет жизни большое место занимает формирование 

нравственных чувств. В процессе общения со взрослыми воспитывается чувство 

привязанности и любви к ним, желание поступать в соответствии с их указаниями, делать 

им приятное, воздерживаться от поступков, огорчающих близких людей. Ребенок 

испытывает волнение, видя огорчение или недовольство его шалостью, оплошностью, 

радуется улыбке в ответ на свой положительный поступок, испытывает удовольствие от 

одобрения близких ему людей. Эмоциональная отзывчивость становится основой 

формирования у него нравственных чувств: удовлетворения от хороших поступков, 

одобрения взрослых, стыда, огорчения, неприятных переживаний от своего плохого 

поступка, от замечания, недовольства взрослого.  

В дошкольном детстве формируются также отзывчивость, сочувствие, доброта, 

радость за других. Чувства побуждают детей к активным действиям: помочь, проявить 

заботу, внимание, успокоить, порадовать. Чем младше ребенок, тем конкретнее должны 

быть указания взрослого. Так, малышам педагог многократно напоминает о том, что надо 

поздороваться, входя в группу, предлагает помочь сверстнику поднять упавшую игрушку, 

собрать рассыпавшиеся кубики, посторониться, чтобы дать пройти взрослому, 

поблагодарить за оказанную услугу и т. д. Основной смысл таких указаний состоит не 

только в том, чтобы побуждать детей к поступкам, соответствующим нормам и правилам 

культурного поведения, но и вызвать у них положительный эмоциональный отклик, 

желание совершить хороший поступок. 

В среднем дошкольном возрасте продолжают формироваться привычки культурного 

общения со взрослыми, сверстниками, привычки говорить правду, соблюдать чистоту, 

порядок, выполнять полезную деятельность, привычка к трудовому усилию. Педагог, 

опираясь на имеющийся у детей опыт, вместо прямых указаний в этом возрасте нередко 

сначала обращает внимание детей на ситуации, в которых надо проявить отзывчивость, 

заботливость и т. п. Например: «Я вижу, что Сережа чем-то огорчен. Как ему помочь? Что 

надо сделать?» Выяснив, в чем причина беспокойства мальчика, педагог привлекает детей 

к проявлению заботливого отношения к сверстнику. Воспитатель часто ставит детей в 

условия, в которых они сами решают, как следует поступить, или облегчает это решение, 

давая не прямо выраженный совет, а как бы подсказывая: обращается к детям с вопросом о 

том, как можно порадовать заболевшего товарища (нарисовать общий рисунок, послать 

письмо). В этом возрасте нравственные чувства становятся более осознанными. У детей 

формируются чувство любви к родному краю, чувства уважения и признательности к 

трудящимся людям.  

В старшем дошкольном возрасте нравственные навыки и привычки, развивающиеся 

на основе осмысленного отношения детей к нравственному содержанию поступков, 

становятся более прочными.  На конкретных примерах взрослый разъясняет ребенку как 

следует поступать в разных ситуациях. Например: «Заботливые дети - это те, которые 

берегут игрушки, ухаживают за животными, растениями, помогают взрослым», «Хороший 

товарищ никогда не обидит друга, уступит ему игрушку, договорится о том, как вместе 

поиграть». В этом возрасте на основе формирующихся нравственных чувств воспитывается 

чувство собственного достоинства, зачатки чувства долга, справедливости, уважения к 

людям, а также ответственности за порученное дело.  

В старших группах становятся более разнообразными поступки, отражающие 

усвоение детьми моральных норм поведения. Воспитатель обращает внимание на характер 

реакции ребенка, на ситуацию, на самостоятельный выбор действий, одобряет поступки, в 

которых проявляется предупредительность, вежливость, скромность, тактичность. 



Поддерживая положительные детские поступки, педагог вместе с тем активно обогащает 

нравственный опыт детей, пользуясь при этом не только и не столько конкретными 

указаниями, но и рассуждениями, советом, собственным, примером, тактичным 

замечанием. Особое значение он придает культуре общения и взаимоотношений детей в 

коллективе, воспитывая у них навыки вежливого обращения друг к другу, умения 

выслушать сверстника, не спорить, а возразить в тактичной форме, не перебивать друг 

друга и т. д. Воспитатель также формирует у детей умение проявить такт и уважение в 

разговоре со взрослым, оказать ему внимание. 

 В дошкольном возрасте особое значение приобретает воспитание патриотических 

чувств: любви к родному краю, к  Родине, уважение к людям других национальностей. 

Дети во всем подражают своему воспитателю, верят в его справедливость, 

проникаются его убежденностью. Моральный облик педагога становится для них примером 

отношения к окружающим, к природе, к Родине, к своим обязанностям. 

Чувство любви к Отчизне сформируется у детей постепенно, в процессе накопления 

знаний и представлений об общественной жизни страны, труде людей, природе. Это 

сложное чувство вырастает из любви к близким людям, к родному краю. 

Чувство любви к Родине вырастает из любви и привязанности к близким людям, к 

семье, где ребенок окружен заботой, вниманием, лаской. Постепенно чувство любви, 

уважения к родным расширяется и переносится на других людей - работников детского 

учреждения, соседей и знакомых. 

Перенимая особенности поведения взрослых, дети усваивают тон, манеру, представления, 

которые бытуют в семье. Дети чутко понимают особенности, характер отношений между 

людьми.  

Для маленького ребенка Родина начинается с родных мест - с улицы, на которой он живет, 

где находится его детский сад. Постепенно дети получают представления о родном городе, 

селе, об отдельных союзных республиках и нашей многонациональной Родине. Под 

руководством воспитателя дети знакомятся с достопримечательностями улицы, на которой 

они живут, узнают о том, чем славится их город, село, начинают гордиться им. 

Дошкольники узнают о людях, прославивших себя трудом, боевыми заслугами, чьими 

именами названы города, улицы, площади.  

В заключение хочется сказать, что работа по воспитанию патриотизма и гражданственности 

требует тесного контакта с семьёй, так как именно в семье ребёнок учится первым 

движениям сердца и поднимается от него к дальнейшим формам единения – Родина и 

государство. Важно, чтобы влияние семьи и детского сада на ребенка шло в едином 

направлении. Отсутствие контактов между ними приводит к раздвоенности личности 

ребенка, поскольку он пытается приспосабливаться  нередко противоречивым 

требованиям. 

 

 

 


