
Семья как источник формирования нравственных 
качеств дошкольника. 

Механизм нравственного становления личности 

«Научись сперва добрым нравам, а затем мудрости, 

ибо без первой трудно научиться последней» 

Л.А. Сенека 

Одним из самых актуальных в различных сферах нашего бытия, встает вопрос о 
нравственности и морали каждого человека. Что нужно предпринять, чтобы уберечь 
сегодняшнее и будущее поколения от безнравственности, бездуховности? Как эффективно 
реализовать функции воспитания и обучения детей? 

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, тем меньше отклонений от принятых в обществе моральных 
устоев наблюдается у личности, тем выше оценка его нравственности со стороны 
окружающих. 

Конечно, процесс становления личности и ее нравственной сферы не может быть 
ограничен возрастом. Он продолжается всю жизнь. Но есть такие азы, без которых 
человек не может функционировать в человеческом обществе. И поэтому обучение этим 
азам и необходимо осуществлять как можно раньше, чтобы дать ребенку «путеводную 
нить» в среде себе подобных. 

Как известно, дошкольный возраст отличается повышенной восприимчивостью к 
социальным воздействиям. Придя в этот мир, ребенок впитывает в себя все человеческое: 
способы общения, поведения, отношения, используя для этого собственные наблюдения, 
эмпирические выводы и умозаключения, подражание взрослым. И начинать формировать 
у ребенка нравственные качества необходимо как можно раньше. 

Основным источником нравственного воспитания является семья, 
внутрисемейные отношения, отражающие нравственные установки, духовные 
ценности родителей. 

«Ребенок – это зеркало нравственной 

жизни родителей: как в капле воды отражается 

солнце, так в детях отражается 

нравственная чистота матери и отца..» 

В.А. Сухоминский 

Семейная микросреда передает растущему малышу социальный опыт и знания, 
накопленный предыдущими поколениями, нравственный опыт самих родителей. 



В основе всякого обучения лежит способность детей к подражанию. Так же и в 
нравственной сфере. У маленького ребенка отсутствует жизненный опыт, знаний ему не 
хватает, поэтому он подражает взрослым. Он прекрасно чувствует атмосферу семьи, 
отслеживает характер нравственных отношений между папой и мамой: степень уважения 
друг к другу, согласия, чуткости. Ребенок воспринимает тон и характер их разговоров, 
замечает то, как родители разрешают возникающие конфликты и трудные жизненные 
ситуации. Все наблюдения и впечатления ребенка от внутрисемейной жизни ложатся в 
основу его собственного поведения и становятся критерием отношения к окружающему 
миру. 

Становясь взрослее, дети уже выходят за рамки семейного опыта, их знания жизни 
расширяются и у них начинают формироваться свои определенные взгляды и суждения. 
Здесь многое зависит от родительского авторитета в глазах ребенка. 

         

Как же формируются нравственные качества? 

                      

Для формирования любого нравственного качества важно, чтобы оно проходило 
осознанно 

Формированию нравственной самостоятельности содействуют правила. 

Они являются для детей ориентиром, при помощи которого они избирают нужные формы 
поведения. Благодаря правилам каждый ребенок уясняет, осмысливает, как вести себя со 
взрослыми и сверстниками, дома и в детском саду, на улице и в общественных местах. 

Правила вводят постепенно, в естественных ситуациях, с учетом возраста детей. 



Вместе с усвоением основных правил детям разъясняют другие, которые конкретизируют 
и дополняют уже им известные, например: «Как вести себя за столом», « Как вести себя 
на улице, в транспорте», «Правила пешехода»,  «Как вести себя во время разговора со 
взрослыми», «Правила дружной игры»,  «Правила дружной работы», «Правила 
вежливости» и др. 

Вводя  любое правило, взрослые разъясняют его смысл. Если дети понимают 

его необходимость и знают, как его выполнять, то они быстрее овладевают нужными 
способами поведения. 

Недостаточно лишь познакомить детей с правилом, полезно еще и показать способы его 
выполнения. Когда дети все это усвоят, они поймут, что означает требование хорошо 
вести себя. Таким образом, показ в сочетании со словом помогает понять ребенку, что от 
него хотят. 

Важно, чтобы усвоение правил требовало от старших детей нравственного напряжения, 
усилий воли, сдержанности и постоянного элементарного самоконтроля; чтобы ребенок 
как бы примерял и сравнивал свои действия с тем, что предписано правилом. Это 
развивает в нём самосознание, умение оценивать свое поведение. 

Детям среднего и старшего дошкольного возраста необходимо раскрывать нравственный 
смысл отдельных правил. Они уже способны понять, что правила необходимо выполнять, 
так как в них предусматривается уважение к труду взрослых («Вытер ноги, убрал за 
собой, - значит, уважаешь труд няни»), уважение к покою, удобству, отдыху 
окружающих( «Нельзя громко разговаривать или играть в шумные игры там, где читают, 
занимаются или отдыхают,- это значит проявлять неуважение к людям») и т.д. Нужно 
помочь детям уяснить, почему воспитанный человек поступает так, а не иначе. Разъяснить 
что, например, привлекать внимание окружающих неприлично, что недозволительно, идя 
по улице, прыгать, толкаться, загораживать тротуар встречному потоку пешеходов. Это 
доставляет людям неудобство. Такое поведение - признак невоспитанности и неуважения 
к окружающим. А тот, кто не умеет с уважением относиться к другим, никогда не может 
рассчитывать на уважение к себе. 

Похвала и порицание, как полюсные оценки, помогают им отличать хорошее от дурного, 
так оценочные воздействия показывают поступки с нравственных позиций, заставляя 
ребенка испытывать либо удовольствие и желание поступать так же, либо неловкость, 
стыд за некрасивое поведение. 

Порицание и похвала конкретизируют понятия «что такое хорошо» и «что такое плохо». 
Полезно  чтобы оценка содержала такие определения, как  «добрый», «вежливый», 
 «предупредительный», «скромный»,  «аккуратный»", «воспитанный». 

Когда такие оценки поведения дети получают в конкретных жизненных ситуациях, то эти 
оценки становятся особенно доходчивыми. 

Все это еще раз убеждает нас, что первые нравственные представления и первые 
впечатления , полученные в дошкольные годы, оставляют след на всю жизнь и долг 
родителей - с терпением и любовью лепить характер будущего человека, чтобы 
интеллектуальное  и эмоциональное его развитие было гармонично. 

         

 


