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Аннотация 
В статье подробно раскрыто понятие нравственного воспитания, в частности, детей 

дошкольного возраста. Проанализированы и выделены пути становления нравственной личности. На 
основе изучения психолого-педагогической литературы приведены примеры класификации методов 
формирования нравственных установок. 

Ключевые слова: нравственное воспитание, дети дошкольного возраста, нравственные 
чувства, методы воспитания 

 
Аннотация 

Мақалада адамгершілік тәрбиесі, атап айтқанда, мектеп жасына дейінгі балалар туралы 
түсінік егжей-тегжейлі кӛрсетілген. Адамгершілік тұлғаның қалыптасу жолдары талданды және 
бӛлінді. Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді зерттеу негізінде адамгершілік кӛзқарастарды 
қалыптастыру әдістерін жіктеу мысалдары келтірілген. 

Түйіндісөздер:адамгершіліктәрбие, мектепжасынадейінгібалалар, адамгершіліксезімдер, 
тәрбиеәдістері 

 
Аnnotation 

Thearticledescribesindetailtheconceptofmoraleducation, inparticular, ofpreschoolchildren. The ways of 
formation of a moral personality are analyzed and highlighted. Based on the study of psychological and 
pedagogical literature, examples of the classification of methods for the formation of moral attitudes are given.  

Key words: moral education, preschool children, moral feelings, methods of education 
 
Проблема нравственного воспитания в широком смысле слова относится к числу проблем, 

поставленных всем ходом развития человечества. Любая эпоха в соответствии со специфическими для 
нее задачами социально-экономического и культурного развития, диктует необходимость нравственного 
воспитания и формирования культуры поведения. Дети являются гордостью своих родителей. В них всѐ 
им мило и дорого. Но не всегда они задумывались над тем, что привлекательность ребѐнка не только в 
красоте его внешнего вида, главное  – как подрастающий ребѐнок ведѐт себя, как держится на людях, 
каковы его манеры  – мимика, жесты, движения, осанка. 

Процесс нравственного воспитания  – это совокупность последовательных взаимодействий 
воспитателя и коллектива, направленных на достижение эффективности и качества педагогической 
деятельности и должного уровня нравственной воспитанности личности ребенка. 

Нравственность является составной частью комплексного подхода к воспитанию личности. По 
словам российского педагога И.Ф.Харламова, «формирование нравственности есть не что иное, как 
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перевод моральных норм, правил и требований в знания, навыки и привычки поведения личности и их 
неуклонное соблюдение». 

Нравственное воспитание – это целенаправленный процесс формирования у подрастающего 
поколения высокого сознания, нравственных чувств и поведения в соответствии с идеалами и 
принципами морали. 

Главная функция нравственного воспитания состоит в том, чтобы сформировать у 
подрастающего поколения нравственное сознание, устойчивое нравственное поведение и нравственные 
чувства, соответствующие современному образу жизни, сформировать активную жизненную позицию 
каждого человека, привычку руководствоваться в своих поступках, действиях, отношениях чувствам 
общественного долга. 

Педагогика, в области нравственного воспитания, выделяет такие педагогические понятия, как 
нравственное сознание и нравственное поведение. Система исторически сложившихся и непрерывно 
пополняемых знаний, преломленных через личный опыт человека, составляет содержание сознания 
человека. Одна из характеристик сознания дана в самом его названии как совокупности знаний об 
окружающем мире (сознание). Вне знания нет сознания. «Способ, каким существует сознание и каким 
нечто существует для него, это  – знание» [1, с. 25]. 

Овладение нравственными представлениями и понятиями  – длительный и сложный процесс. 
Дети проходят большой путь от усвоения нравственных понятий сначала на уровне 

представления до полного овладения его содержанием. 
Расширение опыта, накопление знаний приводит, с одной стороны, к дальнейшему углублению и 

дифференцировке нравственных представлений старших дошкольников, с другой  – к большей 
обобщенности, приближающей их к элементарным нравственным понятиям (о дружбе, об уважении к 
старшим и т.п.). Формирующиеся нравственные представления начинают играть регулирующую роль в 
поведении детей, их отношении к окружающим [2, с.89]. 

В сознании ребенка образ какого-либо явления нравственной жизни может возникнуть не только в 
тот период, когда это событие происходит. Ребенок может воссоздать, вновь «увидеть» тот или иной 
поступок своего друга, который когда-то наблюдал. И более того, он может представить его поступок в 
определенных ситуациях. В этом случае действуют представления. По мнению Спиркина, в 
представлениях «сознание впервые отрывается от своего непосредственного источника и начинает 
существовать как относительно самостоятельное субъективное явление» [3, с.154]. 

Единству воспитания нравственного сознания и поведения А.С. Макаренко придавал большое 
значение, считая, что детей следует вооружить теорией морали. Вместе с тем он утверждал, что 
воспитание привычки правильного поведения гораздо более трудное дело, чем воспитание сознания [4, 
с. 63]. 

Воспитание нравственного поведения  – это формирование нравственных поступков и 
нравственных привычек. Поступок характеризует отношение человека к окружающей действительности. 
Чтобы вызвать нравственные поступки, надо создать соответствующие условия, определенным образом 
организовать жизнь воспитанников. Нравственная привычка  – это потребность к совершению 
нравственных поступков. Привычки могут быть простые, когда в их основе лежат правила общежития, 
культуры поведения, дисциплины, и сложные когда у воспитанника создаются потребность и готовность к 
выполнению деятельности, имеющей определенное значение. Для успешного формирования привычки 
необходимо, чтобы мотивы, с помощью которых детей побуждают к действиям, были значимыми в их 
глазах, чтобы отношение к выполнению действий у ребят было эмоционально положительным и чтобы 
при необходимости дети были способны проявить определенные усилия воли для достижения 
результата. 

Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания, по мнению Б.Т.Лихачева, 
является понятие нравственного чувства  – постоянного эмоционального ощущения, переживания, 
реальных нравственных отношений и взаимодействий. Нормы морали преобразуются в субъективную 
нравственность, только благодаря их чувственному освоению ребенком. 

Оценка нравственного чувства как основообразующего начала не означает пренебрежения 
нравственным сознанием. Развитие нравственного сознания предполагает знание моральных принципов, 
норм и, одновременно, постоянное осознание и осмысление своего нравственного положения в 
обществе, морального состояния, ощущения, чувства нравственного сознания  – активный процесс 
отражения ребенка своих нравственных отношений, состояний. Субъективной движущей силой развития 
нравственного сознания является нравственное мышление  – процесс постоянного накопления и 
осмысления нравственных фактов, отношений, ситуаций, их анализ, оценка, принятие нравственных 
решений, осуществление ответственных выборов. 
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Нравственные чувства, сознание и мышление являются основой и стимулом проявления 
нравственной воли. Вне нравственной воли и действенно практического отношения к миру не существует 
реальной нравственности личности. Нравственное поведение личности имеет следующую 
последовательность: жизненная ситуация  – переживание  – осмысление ситуации и мотивов  – выбор и 
принятие решения  – стимул  – поступок. 

Дети часто не склонны к глубокому осмыслению ситуации, что приводит их случайным решениям. 
Выбор, поведения осуществляется ими под влиянием психологии толпы, случайных внешних 
воздействий, массовых увлечений, импульсивных стимулов. Неустойчивость мотивов обуславливается 
силой действия сопутствующих ситуации чувств, например, страха, лишающего ребенка возможности 
сделать сознательный выбор и реализовать волевое действие. Смысл воспитания у детей свободной 
нравственной воли в том, чтобы научить их владеть собой, помочь обрести внутреннюю свободу, 
решимость непреклонного действия в соответствии с нравственным чувством и убеждением, 
утверждения в отношениях с людьми моральных норм. Нравственность человека проявляется в 
сознательном следовании нравственным принципам и в привычных формах нравственного поведения. 
Воспитание помогает ребенку прийти к внутренне осмысленному, обусловленному мировоззрением, 
нравственным чувством и сознанием поведению, владению собой, саморегуляции и самоуправлению. На 
протяжении этого пути ребенок находится на разных уровнях управления собственным поведением. 

Начальный уровень, практически внутренне бесконтрольный, характеризуется зависимостью 
поведения от неосознанных импульсов и внешних воздействий. Постепенно, через эмоциональную 
подсознательную сферу психики, формируются привычки и привычные формы поведения. На этом 
уровне развития возникает возможность некоторого самоконтроля над поведением благодаря 
привычкам, укреплению привычных действий. На базе привычного поведения, под влиянием 
целенаправленного педагогического воздействия у ребенка развивается нравственное мышление. 
Вместе с ним и с его помощью, на базе нравственных чувств, сознания и воли образуются 
нравственность, честность, правдивость, справедливость, трудолюбие, дисциплинированность, 
коллективизм. Эти свойства и качества личности представляют собою психические преобразования, 
которые возникают в результате активного взаимодействия ребенка с миром в системе общественных 
отношений. Они устойчиво проявляется ребенком в этих отношениях, сознаются, закрепляются в чертах 
характера, свойствах личности, в привычках и привычных формах поведения. Высшим уровнем 
нравственного поведения является сознательное владение собой, сохранение твердости, верности 
нравственным убеждениям, особенно в кризисных и экстремальных ситуациях. Для детей постоянно 
такие ситуации возникают в процессе жизни. 

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. 
Усилия воспитателя должны сосредотачиваться на умелом разрешении противоречий вместе с детьми и 
развитии у них в этом процессе нравственного чувства, сознания, привычек, нравственного поведения. 

Специфика процесса нравственного воспитания обусловлена также и его содержанием  – 
общественной моралью, необходимостью внедрения норм общественного нравственного сознания в 
индивидуальное сознание и поведение каждого ребенка. Сложность процесса нравственного воспитания 
в том, что его организация есть одновременно организация всей жизни детей, всей их деятельности и 
отношений, оно совершается и углубляется в процессе их нравственного осознанного осуществления. 

Процесс нравственного воспитания только тогда эффективен, когда педагог имеет обратную 
информацию о действенности воспитательных влияний и учитывает эту информацию на каждом новом 
этапе своей педагогической деятельности. Такую информацию воспитатель получает только из жизни, из 
повседневного изучения практики отношений и деятельности в среде воспитуемых. Научно 
обоснованное отношение к процессу нравственного воспитания состоит в умении видеть, подчеркивать и 
эффективно использовать нравственный аспект любого вида детской деятельности, любого жизненного 
отношения. В этом случае педагог получает реальную возможность эффективного управления 
нравственным воспитанием, делает его органической частью целостного процесса воспитания детей [4, 
с.201]. 
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Старший дошкольный возраст является наиболее ответственным этапом в развитии механизмов 
поведения и деятельности, в становлении личности дошкольника в целом. 

Таким образом, рассматривая теоретические аспекты нравственного воспитания и формирования 
культуры поведения, мы пришли к выводу, что проблема нравственного становления личности 
существует очень давно и в этой области сделано немало открытий. 

Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи разнообразных методов, 
приемов и воспитательных средств. Понятие форма воспитания в педагогической литературе 
определяют так – это способ организации воспитательного процесса. Формы организации 
воспитательного процесса в самом общем виде отражают отношения, которые складываются между 
воспитателями и воспитанниками.  

По мнению Н.И. Болдырева, в организации нравственного воспитания важна его инструментовка. 
Воспитатель может влиять на воспитанника непосредственно, с глазу на глаз, но может и через его 
товарищей, через детский коллектив [5, с.82]  

Под методами воспитания понимают способы воздействия воспитателей на воспитанников и 
организацию их деятельности. Методы нравственного воспитания выступают как пути и способы 
формирования нравственного сознания, развития моральных чувств и выработки навыков и привычек 
поведения. [6, c. 83]  

В педагогической литературе описывается множество методов и приемов нравственного 
воспитания. Очевидно, что они не одинаково направлены на формирование мотивов нравственного 
поведения. Так, например, по результатам методы воздействия П.И. Подласый делит на два класса:  

1. Влияния, создающие нравственные установки, мотивы, отношения, формирующие 
представления, понятия, идеи,  

2. Влияния, создающие привычки, определяющие тот или иной тип поведения  
И.С. Марьенко назвал такие группы методов воспитания, как методы приучения и упражнения, 

стимулирования, торможения, самовоспитания, руководства, объяснительно  – репродуктивные и 
проблемно-ситуативные. В процессе нравственного воспитания широко применяются такие методы как: 
упражнение и убеждение [7, с.145].7 

Выбор методов зависит от содержания воспитательной деятельности, от еѐ направленности. Так, 
в процессе нравственного просвещения на первое место, естественно, выдвигается убеждение; в 
трудовом воспитании – упражнение; в воспитании дисциплинированности и ответственности наряду с 
основными методами применяются также поощрение и наказание [7, с.144-149].7 

Каждый из методов имеет свою специфику и область применения. Несмотря на кажущуюся 
простоту, все без исключения методы требуют высокой педагогической квалификации. Наиболее 
сложные по содержанию и применению методы словесно-эмоционального воздействия: рассказ, 
разъяснение, этическая беседа и метод наглядно-практического воздействия [8, с.48-49].8 

Таким образом, образование личности посредством нравственных критериев и оценок 
управляется взрослыми, которые способствуют отбору и тренировке социально значимых свойств. 
Самостоятельность ребенка начинает проявляться в том случае, когда он применяет к себе и другим 
нравственные оценки и на этой основе регулирует свое поведение. Это означает, что в этом возрасте 
складывается такая сложная форма личности, как самосознание. Б. Г. Ананьев выделял в генезе 
самосознания формирование самооценки, которое связано с развитием оценочных отношений в 
семейной и коллективной жизни ребенка. 

Процесс нравственного воспитания имеет свою специфику и трудности в организации, однако, 
освоив необходимые психологические и педагогические знания, взрослый способен влиять на ребѐнка и 
целенаправленно формировать нравственные представления и культуру поведения. 
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Аннотация 
Актуальность. В соответствии с Государственной программой развития образования в 

Казахстане с 2011 года поэтапно внедряется инклюзивное образование. На данном этапе состояние 
специального образования РК нельзя оценить однозначно, так как имеются как позитивные 
направления в развитии, так и проблемы, требующие принятия мер для их решения. В статье 
рассмотреныпроблемы и перспективы развития специального дошкольного и школьного образования; 
опыт создания специальных условий и психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями; современные подходы и требования к оценке, консультированию 
развития, обучения и воспитания детей (ПМПК, КППК, РЦ, ДО, ШКОЛЫ).Представленный в статье 
материал позволит сделать выводы о состоянии специального образования на данный момент и 
вынесет на поверхность проблемы и перспективы развития инклюзивного образования. 

Цель: выявить основные проблемы и тенденции развития специального дошкольного и 
школьного образования. 

Ключевые слова: специальное и инклюзивное образование, сопровождение, дети с 
ограниченными возможностями развития, специальные организации образования, образовательная 
среда. 

 
Аңдапта 

Ӛзектілігі. Қазақстанда білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасына сәйкес 2011 
жылдан бастап инклюзивті білім беру кезең-кезеңімен енгізілуде. Осы кезеңде ҚР арнайы білім беру 
жағдайын біржақты бағалау мүмкін емес, ӛйткені дамудың оң бағыттары да, оларды шешу үшін 
шаралар қабылдауды талап ететін проблемалар да бар. Мақалада арнайы мектепке дейінгі және 
мектептік білім беруді дамытудың проблемалары мен перспективалары; мүмкіндігі шектеулі 
балаларға арнайы жағдайлар жасау және психологиялық-педагогикалық қолдау кӛрсету тәжірибесі; 
балаларды дамыту, оқыту және тәрбиелеуді бағалауға, кеңес беруге қойылатын заманауи тәсілдер 
мен талаптар (ПМПК, ППТК, РО, ДО, мектеп) қарастырылған.Мақалада ұсынылған материал қазіргі 
уақытта арнайы білім берудің жай-күйі туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді және инклюзивті 
білім берудің проблемалары мен даму перспективаларын бетіне шығарады. Мақсаты: арнайы 
мектепке дейінгі және мектептегі білім берудің негізгі проблемалары мен даму тенденцияларын 
анықтау. 

Түйінді сөздер:арнайыжәнеинклюзивтібілім беру, сүйемелдеу, даму мүмкіндігішектеулібалалар, 
арнайыбілім беру ұйымдары, білім беру ортасы. 

 


