
Основы нравственного воспитания дошкольников

Советы родителям по нравственному воспитанию детей

Закон семьи 1. Каждый ребенок, живущий в семье, должен быть любим независимо

ни  от  чего.  Лишённый  этого  чувства  человек  не  способен  уважать  своих  близких,

сограждан, Родину, Атмосфера любви и сердечной привязанности, чуткости, заботливости

членов  семьи  друг  о  друге  оказывает  сильнейшее  влияние  на  детскую  психику,  даёт

широкий  простор  для  проявления  чувств  ребёнка,  формирования  и  реализации  его

нравственных потребностей.

Закон семьи 2. Каждый ребенок должен жить в атмосфере искренности и доброты.

Иногда родители прибегают ко лжи в самых различных обстоятельствах жизни, считая это

спасением  во  многих  жизненных  обстоятельствах,  например,  уход  отца  из  семьи  или

смерть близкого человека. Раскрывшаяся ложь может разрушить привычный уклад жизни,

которую так старались  сохранить  ложью. Всякую фальшь,  обман ребёнок подмечает с

чрезвычайной  остротой  и  быстротой,  а,  подметив,  впадает  в  смущение  и

подозрительность.

Закон семьи 3. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение.



Говоря  о  воздействии  словом,  В.  А.  Сухомлинский  отмечал,  что  слово  должно

применяться  именно  к  конкретному  человеку,  должно  быть  содержательным,  иметь

глубинный смысл и эмоциональную окраску.

Во-первых,  чтобы  слово  воспитывало,  оно  должно  оставлять  след  в  мыслях  и  душе

воспитанника,  а  для  этого надо учить  вникать  в  смысл слов.  Только тогда  мы можем

рассчитывать на эмоциональное воздействие.

Закон семьи 4. Исключение из правил организации жизни в семье безнравственных

приемов наказания ребенка.

Крайней  мерой  воздействия  В.А.  Сухомлинский  считает  наказание.  Наказание  имеет

воспитательную  силу  в  том  случае,  когда  оно  убеждает,  заставляет  задуматься  над

собственным поведением, над отношением к людям. Но наказание не должно оскорблять

достоинство человека, выражать неверие в него.

Закон семьи 5. Закон понимания ребенком слов «можно», «надо», «нельзя».

Очень  важным  методом  в  воспитании  В.  А.  Сухомлинский  считал  запрещение.  Оно

предупреждает многие недостатки в поведении, учит детей разумно относиться к своим

желаниям. Желаний у детей и подростков очень много, но их все невозможно и не нужно

удовлетворять.  «Если  старшие  стремятся  удовлетворять  любое  желание  ребёнка,

вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран ближних. Воспитание желаний —

тончайшая  филигранная  работа  «садовода»  -  воспитателя,  мудрого  и  решительного,

чуткого и «безжалостного». С детства надо учить человека управлять своими желаниями,

правильно относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». Таким образом, потворство

родителей  действует  очень  вредно.  В.  А.  Сухомлинский  говорит  в  своих  книгах:

«искусство повеления и запрета … даётся нелегко. Но в здоровых и счастливых семьях

оно цветёт всегда».

Закон семьи 6. Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными

эмоциями  и  чувствами. Сегодня  мы  отмечаем  важность  воспитания  чувств  ребенка.

Этим необходимо заниматься и в семье, и в школе. Это значит и словом, и поступками

вызывать  переживания,  пробуждать  чувства,  умышленно  создавая  соответствующую

ситуацию или используя естественную обстановку.

Суть  эмоциональной  ситуации  как  средства  воспитания  состоит  в  том,  что  в  связи  с

каким-либо событием,  поступком человек ощущает  тончайшие переживания  другого и

отвечает  на  них  своими  собственными  переживаниями.  Чувства  не  навязываются,  а

пробуждаются. Пробудить эти чувства можно лишь искренними переживаниями.

Закон  семьи  7. Родители  должны  демонстрировать  своим  детям  собственную

работоспособность и блага, связанные с нею.

Ребенок  должен  видеть,  что  все  члены  семьи  заняты  созидательным  трудом,  что

праздность  в  доме  не  свойственна  членам  семьи,  что  труд  —  это  не  наказание,  а

возможность  сделать  свою  жизнь  лучше.  Постоянно  наблюдая  за  работой  взрослых,



ребёнок начинает имитировать это в игре, а затем и сам включается в процесс труда как

помощник и, наконец, как самостоятельный исполнитель.

Закон семьи 8. Закон культивирования в семье положительных привычек.

Можно много раз говорить своему ребенку о том, что нельзя сидеть у компьютера и при

этом на его глазах просиживать весь день у компьютера. Можно говорить о вреде курения

и самому взрослому курить не переставая. Такие примеры — модель для подражания и

активного  использования  в  жизни.  Необходимо  исключение  так  называемых

дополнительных раздражителей из жизни ребёнка: чрезмерных гаджетов, беспорядочной

еды, табака, алкоголя.

Закон семьи 9. Создание условий для общения ребенка с нравственными людьми.

Для  того  чтобы  ребенок  вырос  нравственно  здоровым,  его  необходимо  максимально

оградить от контакта с безнравственными людьми.

Важнейшим  методом  овладения  знаниями  и  опытом  у  ребёнка  является  имитация.

Инстинкт имитации заставляет ребёнка пытаться воспроизвести все действия и поступки

окружающих  его  людей.  Воспроизвёл  —  значит  освоил.  Только  к  7-и  годам  ребёнок

вырабатывает свои собственные нравственные основания и может оценивать поведение и

поступки окружающих людей. Поэтому взрослые, которые любят ребёнка, желают ему

добра, должны строго контролировать свои поступки, чтобы не послужить ему примером

безнравственного поведения.

Закон семьи 10. Родители должны демонстрировать красоту своих отношений.

Создавать нравственные традиции и обычаи, которые могут показать истинную красоту

взаимоотношений взрослых любящих людей.

Так  А.Г.  Хрипкова,  изучая  причины  невыполнения  правил  поведения  детьми,

подчеркивает:

1.дети не знают некоторых правил. Это причина простая и легко устранимая;

2. знают правила, но не умеют их выполнять. Значит надо не только рассказывать, но и

показывать, как можно вести себя в подобной ситуации, как надо выполнять это правило.

3. знают правила, знают, как их выполнять, но не выполняют. Это происходит потому, что

некоторые правила, дети считают ненужными и неважными. Кроме того, дети видят, что

взрослые не придерживаются единства в требованиях, предъявляемых детям, или дети не

выполняют правила из-за лени, отсутствия привычки к волевому усилию.

В преодолении  ребенком  внешних  и  внутренних  противоречий  заключается  сама  суть

нравственного  становления  личности.  В  бесконечном  потоке  нравственных  выборов

между  желанием  и  долгом,  добром  и  злом,  состраданием  и  жестокостью,  любовью  и

ненавистью, правдой и ложью, эгоизмом и коллективизмом формируются черты характера,

нравственные качества. 



Нравственное воспитание - не заучивание моральных норм и бездумная отработка

привычек  поведения.  Оно  -  активный  жизненный  процесс  отношений,

взаимодействий, деятельности, общения и преодоления противоречий. Оно - процесс

постоянных  и  систематических  решений,  выборов  волевых  усилий  в  пользу

моральных  норм,  процесс  самоопределения  и  самоуправления  в  соответствии  с

ними.

Таким  образом,  педагогический процесс  нравственного  воспитания  -  есть  организация

детей  на  преодоление  и  разрешение  жизненных  противоречий,  проблем,  выборов,

конфликтов и столкновений, требует постоянного внимания родителей и воспитателей.


