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Мы живём в неспокойное время, полное противоречий и тревог, когда 

привычными стали слова «насилие», «безнравственность», «бездуховность». 

Влияние иностранных слов, песен, мультфильмов, фильмов, игр 

способствует спаду интереса к традициям, обычаям, национальной культуре. 

А средства массовой информации, которые ежедневно обрушиваются на 

неокрепший интеллект и чувства ребёнка, на его формирующуюся сферу 

нравственности… 

На что провоцируют наших детей современные игры и игрушки? Такие 

понятия как миролюбие, доброжелательность, великодушие, устремленность 

не на удовлетворение своих желаний, а на служение другим в условиях 

современной культуры могут оказаться незнакомым нашим детям. 

Как показали исследования психолога А.Н. Леонтьева, дошкольный 

возраст характеризуется повышенной восприимчивостью внешних влияний, 

верой в истинность всего, чему учат, что говорят. 

В этой связи остро ощущается необходимость специальной 

педагогической работы по формированию гуманного отношения ребенка к 

природной и социальной окружающей действительности. 

В формировании нового человека исключительно велико значение 

духовно-нравственного воспитания. И большая роль принадлежит 

дошкольным учреждениям, педагогам. Вся воспитательная работа 

дошкольного учреждения должна строиться на основе единства знаний, 

убеждений и действий. 

В настоящее время, когда начинается процесс духовного возрождения 

России, в Федеральном государственном образовательном стандарте в 

качестве особой задачи дошкольного воспитания выделяется необходимость 

нравственного развития и создание условий для присвоения детьми 

моральной позиции. 

Тем самым, нравственные ориентиры воспитания определяются в 

качестве основы всей системы дошкольного образования и пронизывают все 

сферы развития и виды деятельности ребенка раннего и дошкольного 

возраста. 

И это закономерно, так как система дошкольного образования как 

базовый институт социализации детей несет на себе ответственность и за 

нравственное становление личности. 

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из 

всех наук, которые должен знать человек, главнейшая есть наука о том, как 

жить, делая как можно больше добра». 

Теоретические основы социально-нравственного воспитания 

дошкольников заложили Р.С. Буре, Е.Ю. Демурова, А.В. Запорожец, В.В. 

Белорусова, Т. А. Ильина, А. П. Кондратюк, И.И. Подласый, И.К. Решетень и 

др. 

Так что же такое духовно-нравственное воспитание? 

Если судить о понятии «нравственность» по «Словарю русского языка» 

С.И. Ожегова, то она представляет собой внутренние, духовные качества, 



которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 

определяемые этими качествами. 

Духовно-нравственное воспитание – это формирование ценностного 

отношения к жизни, обеспечивающего устойчивое, гармоническое развитие 

человека, включающее в себя воспитание чувства долга, справедливости, 

ответственности и других качеств, способных придать высокий смысл делам 

и мыслям человека. 

Воспитание духовной личности возможно только совместными 

усилиями семьи, дошкольного образовательного учреждения и государства. 

Поэтому работа по воспитанию у детей духовно-нравственных качеств 

личности очень важна. 

Работа с детьми предполагает использование как традиционных 

методов, так и инновационных. 

Самый распространенный метод ознакомления со сказкой – чтение 

воспитателя, т. е. дословная передача текста. Сказки, которые невелики по 

объему, рассказываю детям наизусть, при этом достигается наилучший 

эмоциональный контакт с детьми. Бережное обращение с книгой в момент 

чтения является примером для детей. 

Следующий метод – рассказывание, т. е. более свободная передача 

текста. При рассказывании допускаю сокращение текста, перестановку слов, 

включение пояснений. Главное в передаче рассказчика – выразительно 

рассказывать, чтобы дети заслушивались. 

Для закрепления знаний полезны такие методы, как дидактические 

игры на материале знакомых сказок, литературные викторины. В группе 

имеются такие игры, как «Отгадай мою сказку», «Один начинает – другой 

продолжает», «Откуда я?» (описание героев), «Расскажи по картинке», «Кто 

за кем», «Раскрась по описанию», «Где мой домик?», «Что за сказка», 

«Собери из частей», «Мамы и их детеныши», «Из какой это сказки», 

«Волшебные рукавички», «Найди пару», «Кто я?» и т.д. 

Для того, чтобы ребенку было легче запомнить сказки и после 

рассказывать их, использую различные дидактические игры, например, 

«Встреча героев», «Звукорежиссеры», «Новая сказка», «Пропущенный кадр», 

«Сказочная цепочка». 

Драматизация является одной из форм активного восприятия сказки. В 

ней ребенок выполняет роль сказочного персонажа. Привлечение детей к 

участию в драматизации способствует воспитанию таких черт характера, как 

смелость, уверенность в своих силах, самостоятельность, артистичность. 

Беседы по моральному воспитанию играют очень важную роль, так как 

они помогают освоить нормы и правила нравственного поведения. В 

процессе беседы воспитатель задает вопросы для обсуждения, ищет то 

главное, что стимулирует стремление детей думать, высказывать свою точку 

зрения. Например, такие как «Заболел друг», «Заболела бабушка», «Жадный 

кармашек», «Правда-неправда», «Вежливость», «Доброта» и др. Тем самым 

побуждают детей проявлять заботу о людях, быть внимательными, чуткими. 



Наряду с традиционными, годами сложившимися методами и 

приёмами ознакомления детей со сказками, продумываю новые приёмы. Это 

помогает развитию интереса детей к народной и авторской сказке. 

Так, отправляясь в путешествие по стране сказок, на пути детям 

встречаются сказочные домики, в которых живут герои разных сказок: одни 

– добрые и весёлые, другие грустные, третьи – злые, четвёртые - трусливые. 

На домах не номера, а пиктограммы с выражением настроения, используются 

слайды. И вот дети «учат» злую бабу Ягу улыбаться, быть доброй, а 

трусливому зайцу дети показывают выразительные движения, выражающих 

смелость и уверенность. 

Использую разные приёмы вхождения в сказку (благодаря волшебному 

зеркалу дети попадают в сказку, или выбирают одну из трёх волшебных 

дорог, а иногда детям помогает путешествовать «сердце», объясняю детям, 

что сердце обладает невероятной силой, если оно доброе, любящее, 

доверчивое.) 

Для развития познавательных процессов (мышления, внимания, 

памяти) использую в развивающих играх сказочный сюжет, одновременно 

решая вопросы нравственно воспитания. 

Мнемотаблицы для пересказа произведений, игры «Квадрат 

Воскобовича», схемы героев сказки, составленные из элементов игры. 

Домики для персонажей сказок дети «строят» используя счётные палочки и 

палочки Кьюзинера, геометрический конструктор, магнитную мозаику, 

блоки Дьениша. 

Творческие задания использую как в индивидуальной, так и 

коллективной работе. Дети учатся делать фантастические преобразования 

реальных моделей с помощью приёмов фантазирования («Сказки 

наизнанку»: Красная шапочка – злая, волк – добрый) 

В ходе изучения каждой сказки последующие занятия посвящены 

рисованию и придумыванию своих собственных историй. Это необходимая 

часть: дети учатся у сказки творчеству. 

Решение задач по нравственному воспитанию осуществляется в 

следующих видах деятельности: 

 в ходе непосредственно образовательной деятельности; 

 в ходе режимных моментов; 

 в процессе совместной деятельности педагога с детьми; 

 при организации самостоятельной детской деятельности. 

Анализ проведённой работы показал, что систематическая и 

планомерная работа по развитию духовно-нравственных качеств дала 

положительные результаты: 

 дети знают определённые сказочные сюжеты; 

 научились понимать сюжетную линию сказки, выделять проблему, 

актуализированную в сказке, выражать свои мысли и чувства. 

В ходе целенаправленного и системного использования произведений 

художественной литературы (сказок) у детей заметно возросли 



положительные эмоции, желание быть в чем-то похожими на полюбившего 

героя, повысился интерес к слушанию книг, обсуждению прочитанного. Дети 

стали различать «что такое хорошо и что такое плохо» во взаимоотношениях 

и поступках людей. Все это является решающим фактором, обеспечивающим 

нравственное развитие дошкольников. 

В дальнейшем планирую продолжить работу, с детьми старшего 

дошкольного возраста использовать более сложные инновационные приёмы 

при ознакомлении и работе со сказкой. 
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