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Введение 

 

          На современном этапе задача всех образовательных организаций не 

только дать знания детям, расширить кругозор и интеллект, но и развивать  

социально-нравственные качества современного ребенка, потому, что от его  

нравственного, социального, эмоционального, культурного  развития во 

многом зависит будущее нашего общества.  

Первой ступенью в  социально-нравственном развитии ребенка являются 

дошкольные образовательные организации  и  родители, так как именно в 

дошкольные годы у детей  закладываются основы характера, интерес к 

явлениям общественной жизни.  

          Упустить этот возраст  значит, многое  в дальнейшем потерять в 

развитии, тем более в воспитании. 

 Предлагае мый педагогический о пыт  предст авляет собой  обес печение 

обновления и обо гащения воспитательно-образовательного про цесса в сфере 

со циально-нр авственного  р азвития современного ребе нка - дошко льника. 

         

 

Актуальность, проб лема массовой пр актики, решаемая а втором 
 

         Со циально-нр авственное развитие со временного ребенка - до школьника 

на се годняшний день    проб лема всех пе дагогов.   Дет и быстрее пере нимают 

отрицательный о пыт взрослых л юдей, чем по ложительны й. Часто  про являют 

грубость,  жесто кость, обиду, неу важение к взрос лым и сверст никам; 

неумение об щаться с в нешним миром. Поэто му проблема со циально-

нр авственного воспитания до школьников становится  с к аждым днем бо лее 

актуальной. 

          И эт а проблема  до лжна решаться се годня всеми, кто и меет отношение 

к дет ям.  Поско льку социально-нравственное вос питание лежит в ос нове 

поступков, и то лько по посту пкам мы су дим о внутре ннем мире че ловека. 

          И мо я задача состо ит именно в то м, чтобы к аждому ребенку пр ивить 

общепринятые со циально-нр авственные качества. 

    Пробле ма  массовой пр актики в том, что из-за отсутствия со циального 

опыта, далеко не всё  пр авильно понимается детьми пр и  общении со 

сверстни ками и взрос лыми,  наблюдается неосоз нанное отношение к ним, 

нежел ание вступать в ко нтакт и ди алог. И это давно трево жит меня, дру гих 

педагогов и ро дителей. Нужно з адуматься о то м, как ведут себ я дети с 

взрос лыми и сверст никами в р азных ситуациях? У меют ли ув ажать, 



сочувствовать, т актично помогать? Пр авильно ли по нимают их по ведение 

окружающие л юди?  

          Т ак определилась цель моего опыт а: сформировать со циально-

нр авственные качества л ичности современного ребе нка-дошкол ьника при 

вз аимодейств ии детского с ада и семь и.  

          Д ля достижения это й цели опре делены следующие з адачи: 

          Обр азовательн ые: 

         - сфор мировать знания об об щепринятых нормах  по ведения и об щения 

в об ществе, в р азличных жизненных  с итуациях; 

       - н аправлять  де ятельность детей н а осознанное по ведение и об щение; 

        - сфор мировать такие нр авственные качества к ак доброта, состр адание, 

внимательность по от ношению к о кружающим. 

        Раз вивающие:   

         -  р азвивать  и со вершенство вать представления о нор мах морали; 

         -  р азвивать умение в ладеть собой: с держивать эмоции, отр ицательную 

энергию и дру гие негативные с войства. 

       Вос питательные: 

       - вос питывать уважение  дру г к другу и о кружающим взрослым.       

       - вос питывать чувство собст венного достоинства.  

        Име нно поэтому, ре шая  социа льно-нравст венные задачи вос питания, я  

о пираюсь на в нутренние и в нешние качества ребе нка 

на его эмо циональное  состо яние на да нный момент и ст араюсь помочь 

к аждому воспитаннику о пределить ценности и с мысл собственной ж изни, 

обрести чу вство ответственности соб людения основных со циально-

нр авственных правил. 

 

Основная и дея опыта 

 

Идея опыта заключается в  фор мировании личности ребе нка свободной, 

т ворческой, обладающей чу вством собственного досто инства и у важения к 

л юдям, нравственно вос питанного, стремящейся к со циализации в об ществе.  

      Сущност ь опыта - тесное сотру дничество семьи и обр азовательно й 

организации в со циально-нр авственном развитии  со временного 

дошкольника. У се мьи и образо вательного учреждения  е диные цели и 

з адачи, и н и одна проб лема не мо жет быть ус пешно решена обр азовательн ым 

учреждением без сотру дничества с се мьей. 

       Фор мирование   со циальной компетентности ребе нка, воспитание 

нр авственных норм по ведения, умения стро ить свои вз аимоотноше ния с 

деть ми и взрос лыми, умения а декватно оценивать собст венные возможности 

воз можно усилиями се мьи и педа гогами детского с ада. 



         Ре ализация основных  и дей социально-нравственного воспитани я  

базируетс я на следу ющих принципах: 

          1. Принцип гу манизации предполагает у мение педагога вст ать на место 

ребе нка, учесть е го мнение. 

          2. Принцип диффере нциации заключается в соз дании  усло вий для 

са мореализац ии каждого ребе нка . 

          

        3. Принцип инте гративност и - это сотру дничество с се мьей и дру гими 

образовательными ор ганизациям и. 

          4. Принцип раз вивающего обучения основывается н а детской 

а ктивности. 

    5. Принцип сле дования нравственному пр имеру. Следование пр имеру 

– ве дущий метод со циально - нр авственного воспитания. Н а положительных 

пр имерах, ребенок уч ится доброму, отр ицательные примеры ребе нок 

усваивает ле гко и тут же по дражает.  

 6. Принцип ди алогическо го общения. Это общение стро ится на 

диалог ической основе. Д иалог ребенка и взрос лого должен состо ятся на 

ув ажении друг к дру гу, взаимопонимании.  

        7. Принцип инте грации содержания. Взаимопро никновение и 

вз аимодейств ие  образо вательных областей, обес печивающие целостность 

обр азовательно го процесса.   

       8. Принцип ин дивидуально го подхода - сотворчест во с ребен ком с учето м 

индивидуальных и возр астных  особе нностей ребенка.          

        Ва жно сформировать у ребе нка такие к ачества, которые бу дут 

необходимы е му для бла гополучной адаптации в но вом детском ко ллективе,  

ш коле, которые по могут решить  проб лемы, возникающие в об щении с 

взрос лыми и сверст никами, противостоять отр ицательному примеру в 

по ведении. 

 

Теоретическая база о пыта 

 

          М ногочислен ные педагогические и пс ихологичес кие исследования 

по дтверждают, что и менно в до школьные годы пр и условии 

це ленаправле нного воспитания з акладываютс я основы мор альных качеств 

л ичности. К 6 - 7 го дам у ребе нка могут б ыть воспитаны до вольно 

устойчивые фор мы социально – нр авственного поведения, от ношение к 

о кружающему соответственно ус военным моральным нор мам и прав илам. 

     В осно ву моей работ ы с детьми по со циально-нр авственному развитию 

б ыла положена и дея В.А. Су хомлинского о то м, что «од на из важн ых задач 



воспитания л ичности ребенка до школьного возраста -  в вести его в м ир 

человеческих от ношений. Детей н адо приучать ж ить среди л юдей, формируя 

у н их определенные пс ихологичес кие качества ( внимание, волю, э моции) и 

н авыки общения, ос нованные на нр авственно-эт ических нормах по ведения». 

       К.Д. У шиский, В.Г. Бе линский, Н.А. Добро любов  счит али, что 

вос питание в ребё нке гражданина с воей Родины неот делимо от вос питания в 

нё м гуманных чу вств – доброт ы, справедливости, с пособности 

противостоять л жи и жесто кости. .  

     Идея Р.С. Буре о соц иально-нра вственном воспитании, к ак о 

целен аправленно м систематическом воз действии на соз нание, чувства и 

по ведение людей, фор мирующее у н их моральные к ачества, убежденность в 

з начимости нравственных нор м послужила  ко нцептуально й опорой о пыта.  

 

 

Новизна оп ыта, творческие н аходки автора   

         

        Но визна моего о пыта заключается в: 

        - построе нии модели со циально-нр авственного воспитания н а 

принципах и нтеграции образовательных об ластей; 

       - пр именении проектного мето да; 

       - пр именении ИКТ: 

       - со вместной деятельности дете й и взросл ых (педагогов и ро дителей 

воспитанников). С амое главное, ро дители воспитанников в первые активно 

уч аствуют в вос питательно -  обр азовательно м процессе. 

         Это позволило  до полнить традиционную с истему работы с дет ьми  по 

фор мированию представлений о м ногообрази и социального м ира,  

осоз нанном отношении к об ществу. 

        От личительно й особенностью мое го опыта – это тес ное взаимодействие 

с се мьей.  

         

Технология о пыта 

 

          Со циально-нр авственное развитие  в до школьном учреждении 

в ыстраиваетс я по двум н аправления м: обновление со держания образования  

и по иск эффективных те хнологий.  

Социально - нравственное р азвитие – это це ленаправле нный процесс 

пр иобщения детей к мор альным ценностям  об щества.  

        Пут ь решения пост авленной цели –  об новление образовательного 

про цесса посредством ис пользовани я инновационных  и и нформацион но-



коммуникационных технологий вос питания и обуче ния, проектного мето да, 

интегрированного  по дхода к вос питанию и обуче нию. 

         Ве дущая роль от водится проектной те хнологии, которая прес ледует 

следующие пр авила: свобода выбор а, открытость, де ятельность, 

индивидуальность. 

         В ыбранная технология прое ктирования образовательной де ятельности  

н аправлена на ис пользование таких ор ганизацион ных форм, котор ые 

соответствуют возр асту  дете й и  способст вуют формированию со циально-

нр авственных представлений через прое ктную деятельность. 

         И нтегрирова нный подход к со циально - нр авственному воспитанию 

до школьников способствует ре шению задач не то лько социально-

нравственного,  но  и  поз навательно - рече вого,  худо жественно - 

эстет ического,  а т акже физического р азвития. 

              Пр именение ИКТ (интерактивной дос ки, ноутбука, в идео – пле йрера, 

мультимедийных презе нтаций и др.). поз воляло сделать з анятия 

эмоционально о крашенными, интересными, му льтимедийн ые презентации 

я влялись прекрасным н аглядным пособием и де монстрацио нным 

материалом, что с пособствов ало положительной резу льтативност и занятий и 

дру гих мероприятий. 

Все направ ления социально-нравственного р азвития и вос питания 

важны,  о ни дополняют дру г друга и обес печивают полноценное р азвитие 

личности ребе нка. 

          Ос новными способами педагогического воз действия на детей я вляются: 

приучение,    поо щрение,  пр имер  для   по дражания. 

            Вс ледствие  это го     соз даны  все  необ ходимые условия, чтоб ы  

професс ионально строить мето дику своей р аботы. Для ус пешной 

деятельности по фор мированию представлений о я влениях общественной 

ж изни нами б ыли выбраны ве дущие методы и пр иемы работы с дет ьми: 

         1. Беседа. Побуждает в ыстраивать диалог, г де дети оце нивают поступки 

с вои, своих с верстников, а по дчас и взрос лых,  

        2. Чтение и а нализ художественных про изведений.  Литератур ный 

материал нез аменим в со циально-нр авственном воспитании ребё нка, 

поскольку дет ям легче о ценивать поведение и посту пки других, че м свои 

собст венные.  

        3. Игра одна из с амых  досту пных и эффе ктивных видов  де ятельности  

дете й, она  дает  воз можность ребенку у довлетворит ь его любые же лания  и 

и нтересы, познакомиться с о кружающим миром во все м его многообр азии, в 

игре со вершенствуетс я речь.  



        В и гре дети про являют свои чу вства, переживания, про игрывают все, 

что о ни увидели, что про извело на н их впечатление. 

 В игре ребе нок легко с может «вписываться» в л юбую обстановку и 

с итуацию, легко н аходить контакт с с амыми различными л юдьми, 

комфортно о щущать себя д аже в незн акомой среде. 

        4. Проигрывание этюдов, и гр-упражне ний, передающих р азличные 

гуманные к ачества.  

         5. Решение проб лемных ситуаций, направле нных на со циально – 

нр авственное развитие ребе нка. Например « Я еду в автобусе, ну жно ли 

усту пать место ст аршим», «Друг об иделся». 

        6. Театрализованная де ятельность. Театр связ ывает человека с 

о кружающим миром. Поэто му и являетс я для всех н ас важнейшим сре дством 

познания об щечеловечес ких  нравст венных  це нностей. 

7. Конкретный пр имер. Пример взрос лых – это с амый эффективный 

мето д. Дети ко пируют поступки ро дителей, педагогов. 

       8.С казкотерап ия. Ребенок здес ь - непосре дственный участник 

с казочного сюжета. По падая в ск азку, ребенок ле гко воспринимает 

персо нажей, следует   по ведению героев, Н а примерах с казочных героев дет и 

учатся р азбираться в от ношениях людей.  

        9. Про дуктивная деятельность, к которо й дети удо влетворяли свою 

потреб ность в  в ыражении своих в печатлений. 

         Бо льшое место в со циально-нр авственном воспитании з анимают 

народные праздники и тр адиции. В них, н акопленные веками 

тончайшие н аблюдения, которые не посредстве нно связаны с тру дом и 

разл ичными сторонами ж изни человека во все й их целост ности и 

мно гообразии. 

В процессе   непосредственно обр азовательно й деятельности, дети 

упра жнялись  в у мении различать чу вства людей. Чу вства   про являлись в 

от ношении ребенка к с амому себе  (чу вство собственного досто инства, честь, 

со весть, уверенность и ли, наоборот, чу вство неуверенности.) 

        Чу вства побуждали дете й к активн ым действиям: по мочь, проявить 

з аботу, внимание, ус покоить, порадовать. Чу вства дошкольников от личались 

искренностью, не посредстве нностью. 

      Созд ание среды обще ния  -    одн а из главн ых средств ре шения 

образовательных и вос питательны х задач  по со циально - нр авственному 

развитию со временных  до школьников. 

      И я в ижу, что  через об щение, интеграцию все х образовательных 

об ластей осуществляется со циально- нравственное  р азвитие в детс ком саду 

и се мье. 



         К аждое поколение и меет свои це нности, свои вз гляды на ж изнь. И здес ь 

большая ро ль принадлежит  се мье, в которо й ребенок р азвивается и р астет. 

Семья я вляется благоприятной сре дой для вос питания, развития соз нания, 

чувств и н авыков у дете й. Уже в пер вый период ж изни ребенка-дошкольника 

се мья имеет бо льшие потенциальные воз можности социального воз действия 

на е го сознание и чу вственную сферу. 

        В с вязи с эти м  все уси лия педагогов б ыли направлены н а 

взаимодействие детс кого сада и се мьи, семейных от ношений,  н а повышение 

пе дагогическо й культуры ро дителей, совершенствование вос питательно го 

потенциала се мьи, возрождение се мейных традиций. 

          Ит ак, мы вид им, что детс кий сад и се мья являются пер вой ступенькой 

со циально-нр авственного развития ребе нка - дошко льника. 

 

 

Результативность опыта 

        В р азличных видах де ятельности успешно сфор мировались: 

        - не которые способы соз нательного управления собст венным 

поведением, а ктивность, самостоятельность, соз нательност ь, 

инициативность; 

          - с пособность к сочу вствию и со переживани ю,  яркост ь в выраже нии и 

проя влении воображения,  что до лжным образом по влияло на уро вень 

социально-нравственного вос питания дошкольников; 

         - осоз нают нравственные це нности, проявляют  и нтерес к то му, что их 

не посредстве нно окружает ( природа, продукты тру да, люди); 

        - у меют устанавливать пр ичинно-сле дственные связи; 

        - у меют соотносить с вои устремления с и нтересами других л юдей. 

        В об ществе сверстников ме жду дошкольниками уст ановились 

положительные вз аимоотноше ния (доброжелательность, у важение к 

о кружающим,  чу вство товарищества и дру жбы.) 

        Оп ыт показывает, что в до школьные годы по д руководством взрос лого 

ребенок пр иобретает первоначальный о пыт поведения в об ществе, 

положительного от ношения к б лизким людям, с верстникам, вещам, пр ироде, 

усваивоили мор альные нормы, пр инятые в об ществе, в которо м он живет.  

При взаимо действии с родителя ми проявилась: 

- компетент ность в во просах социально-нравственного вос питания; 

- активное уч астие в со вместной деятельности (уч астие в  меро приятиях, 

экскурсиях, в ыставках, конкурсах); 

- возможность пр авильно взаимодействовать со с воими детьми и и х 

сверстниками. 



         Тру доемкость опыта  заключалос ь в следую щем: 

          - не достаточное оснащение вос питательно-обр азовательно го процесса 

по д анному направлению в соот ветствии с но выми требованиями; 

         - не все дет и имеют высо кий уровень поз навательно го развития; 

         - н аблюдается пассивное от ношение родителей к д анной проблеме; 

        - не  все  вос питатели  с могли  орг анизовать  и  ру ководить 

деятельностью детей в д анном направлении н а высоком мето дическом 

уровне 

        В с вязи с эти м мною было пр инято решение о необ ходимости в 

р азработке целостной с истемы мероприятий по со циально - нр авственному 

развитию со временного дошкольника.  

        Все тру дности удалось прео долеть благодаря: 

       - соз данию развивающей сре ды; 

        - ко мплексному подходу к со циально-нр авственному воспитанию и 

обр азованию дошкольников, и ндивидуаль ному подходу к к аждому ребенку; 

       - и нтегрирова нному воспитанию и обуче нию; 

       - в недрение проектного мето да ; 

       - уч астию родителей в обр азовательно м процессе. 

        Перспективы о пыта: В настоящее вре мя, дети в ладеют элементарными 

со циально-нр авственным и нормами и пр авилами согласно возр асту, 

осознанным от ношением к су ществующим социально - нр авственным 

нормам . Всё это соз даёт благоприятную поч ву для пос ледующей работы в 

но вом учебном го ду по данно му направлению,  но у же с допол нительными 

технологиями.        Мо ниторинг, проводимый в н ачале и ко нце учебного го да, 

свидетельствует о д инамике развития, эффе ктивности педагогического 

воз действия. 

 

Адресные рекомендации по использованию опыта 

 

       Представленный педагогический опыт вызывает интерес у педагогов 

дошкольных образовательных организаций, занимающихся воспитанием   

социально-нравственных качеств личности дошкольников. 

       Опыт работы рекомендован родителям, желающих принять участие в 

воспитательно-образовательном процессе дошкольной организации по 

вопросам социально-нравственного воспитания дошкольников. 

         Педагогический опыт обобщен и размещен на официальном сайте ДОУ 

(http://ds120sar.schoolrm.ru/)  
 

 

 

http://ds120sar.schoolrm.ru/


Список используемой литературы 

 

          1.Детство: Примерная основная общеобразовательная программа           

дошкольного образования/ Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., О.В.Солнцева               

и др. - СПб.: ООО  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

         2.Буре Р.С., Островская Л.Ф. Воспитатель − дети. -  М., 2000. 

          3. Буре Р. С., Година Г. Н., Шатова А. Д.  и др.; под ред. Виноградовой 

А. М.. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников, М.:             

Просвещение, 2001.   

      4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников, М, 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

         5. Курочкина И.Н. Современный этикет и воспитание культуры 

поведения у дошкольников М: ВЛАДОС, 2003. 

         6. Шипицина Л.М., О.В. Защиринская, А.П. Воронова, Т.А. Нилова 

«Азбука общения». Развитие личности ребенка, навыков общения с 

взрослыми и сверстниками, С.-Пб. «Детство-Пресс». 2003. 

         7.Козлова   С.А. Нравственное воспитание дошкольников в процессе 

ознакомления с окружающим миром, А.П.Н СССР, НИИ дошкольного 

воспитания. М., «Педагогика», 2001. 

         8. Рылеева Е.В. Как помочь дошкольнику найти свое место в мире  

людей. Система развивающих занятий для детей 6 лет». М. «Гном- Пресс», 

2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


