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ВВЕДЕНИЕ

Проблема  нравственности  остро  стоит  в  современном  мире.  Если

рассматривать  Челябинскую  область,  то  из  статистики  Генеральной

прокуратуры РФ о преступности в России по итогам 2022 года, то можно

отметить,  что  она  находится  на  пятом  месте  в  рейтинге  самых

криминальных регионов страны [35]. Также очень часто из новостей мы

узнаём о преступлениях, совершённых не только взрослыми людьми, но и

подростками. И такие случаи поражают жестокостью. 

По  мнению  психологов,  проблема  недостаточной  нравственности

человека  идёт  из  дошкольного  детства.  Именно  старший  дошкольный

возраст является тем временем, когда происходит активное освоение норм

морали и нравственности, формируются социально одобряемые привычки,

чувства и отношения к себе, людям и всему окружающему в целом. Это

время  представляет  собой  важный  и  ответственный  этап  в  процессе

целенаправленного в развития целостной гармоничной личности будущего

взрослого,  а  также  в  развитии  механизмов  поведения  и  деятельности.

Данный  факт  можно  связать  и  разнообразными  изменениями,

происходящими  в  когнитивной  сфере  развития  детей,  в  эмоционально-

волевой сфере, в процессе коммуникации со взрослыми и сверстниками, а

также  в  уровне  нравственной  воспитанности,  который  достигли

воспитанники.  И  данный  факт  позволяет  педагогам  расширить  арсенал

методов и приёмов нравственного воспитания старших дошкольников [7].

В  Федеральном  законе  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об

образовании  в  Российской  Федерации»  в  статье  12  «Образовательные

программы»  говорится  о  необходимости  через  содержание  образования

обеспечивать  развитие  способностей  каждого  индивида,  а  также

затрагивается аспект формирования и дальнейшего развития его личности

в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и

социокультурными ценностями» [41].
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В Национальном  проекте  «Образование»  до  2030  года  в  качестве

одной из целей выделяется создание условий для воспитания гармонично

развитой  и  социально  ответственной  личности  на  основе  духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и

национально-культурных традиций [20].

Если  рассматривать  Федеральный  Государственный  Стандарт

Дошкольного  образования  (далее  ФГОС  ДО),  то  можно  отметить,  что

одним  из  основных  принципов  является  приобщение  детей  к

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства [52].

Данный документ содержит в себе множество задач, которые относятся к

разным образовательным областям, но в них можно выделить следующие,

имеющие  отношение  у  проблеме  нашего  исследования:  объединение

обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе

духовно-нравственных  и  социокультурных  ценностей  и  принятых  в

обществе  правил  и  норм  поведения  в  интересах  человека,  семьи,

общества;.  Освоение  норм и  ценностей,  принятых  в  обществе,  включая

моральные и нравственные ценности.

Актуальность данной проблемы можно заметить и по числу учёных

и  специалистов,  занимавшихся  этой  темой.  Среди  отечественных

специалистов  можно  выделить  следующих:  Ф.Х.  Арутюнян,  В.Ф.

Афанасьев,  П.П.  Блонский,  Г.С.  Виноградов,  Е.Н.  Водовозова,  Г.Н.

Волков, Т.С. Комарова,  Л.Д. Короткова, О.Л. Князева, М.И. Лисина, А.С.

Макаренко,  Т.А.  Маркова,  Д.В.  Менджерицкая,  B.C.  Мухина,  Н.Н.

Поддьяков, В.Я. Стоюнин, В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихеева, А.П. Усова,

Е.И. Флерина, С.Т. Шацкий и др. Среди зарубежных педагогов проблемой

нравственного воспитания занимались: Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци,

И.Г., Ф. Фребель и др.

В  2019  году  было  проведено  исследование  уровня  нравственных

качеств  дошкольников  [18].  Авторы  применили  пять  различных

диагностических методик и в ходе исследования выяснили, что только у
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26% детей нравственные качества сформированы на высоком уровне.  У

большинства  воспитанников  наблюдался  средний  уровень

сформированности  (59,2%).  14,8%  обладали  начальным  уровнем

сформированности нравственных качеств. Также авторы статьи отметили,

что  результаты  диагностики,  помимо  вышесказанного,  выявили  низкий

уровень  воспитанности  нравственных  качеств  у  20%  детей.  Из  этого

можно  сделать  вывод,  что  данной  проблемой  необходимо  заниматься,

чтобы  улучшить  эти  показатели.  Для  этого  можно  апробировать  новые

комплексы занятий и мероприятий, направленных на повышение уровня

развития  нравственных  качеств.  Для  этого  можно  использовать

произведения  китайской  народной  литературы.  Ведь  именно  в  сказках

эмоционально  и  в  доступной  для  детей  форме  раскрываются

увлекательные  и  интересные  истории,  имеющие  под  собой  морально-

нравственную  основу,  описываются  черты  личности  персонажей,  в

который отчётливо видны социально одобряемые качества личности или

негативные  отрицательные  поступки,  действия  и  явления.  Подобное

эмоционально наполненное содержание историй влияет на воспитанников,

вызывая  различные  чувства  по  отношению  к  ситуациям  и  персонажам,

помогает  формировать нравственное отношение к другим людям и всей

окружающей жизни.

Как  и  у  любой  поставленной  проблемы,  в  данном  исследовании

существует  противоречие,  позволяющее  раскрыть  тему  шире.  С  самого

раненного возраста родители и педагоги начинают формировать у ребёнка

нравственные качества, учат оценивать поступки как хорошие или плохие.

И данная работа не заканчивается в ДОО, а продолжается и в школе, и в

институте, т.е. ведётся активная работа в этом направлении на всех этапах

обучения.  Но  тем  не  менее  её  эффективность  падает  пропорционально

взрослению.  Несмотря  на  успешность  воспитательных  занятий  и

мероприятий,  многие  дети  становятся  безнравственными  взрослыми,

которых  не  заботит  ничего  кроме  личного  благополучия.  Отсюда  и
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вытекает  противоречие:  какие  условия  необходимо создать  уже в  ДОО,

чтобы  при  взрослении  человек  без  внешнего  контроля  оперировал

нравственными  категориями,  а  также  старался  совершенствовать  уже

существующие нравственные качества.

Таким образом,  актуальность  позволяет  нам сформулировать  тему

исследования:  «Нравственное  воспитание  детей  старшего  дошкольного

возраста посредством китайских народных сказок».

Цель  исследования:  теоретически  обосновать  проблему

нравственного  воспитания  детей  старшего  дошкольного  возраста,

разработать  комплекс  организационно-педагогических  условий

формирования  нравственных  качеств  детей  старшего  дошкольного

возраста,  включающему  в  себя  китайские  народные  сказки,  а  также

реализовать их в практике работы ДОО.

Объект исследования: процесс формирования нравственных качеств

детей старшего дошкольного возраста.

Предмет  исследования:  организационно-педагогические  условия

формирования  нравственных  качеств  детей  старшего  дошкольного

возраста.

Гипотеза  исследования:  процесс  формирования  нравственных

качеств  личности  детей  старшего  дошкольного  возраста  будет

эффективным, если:

- создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,

ориентирующую  детей  на  освоение  нравственных  ценностей  и

культурных традиций Китая;

- проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной литературы, позволяющие вызвать чувства и переживания

героев;

- разработать  картотеку  китайских  народных  сказок  для  детей

старшего дошкольного возраста.
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Для  достижения  выдвинутой  гипотезы  и  проверки  эффективности

условия гипотез потребуется решение следующих задач:

1. Проанализировать  отечественную  и  зарубежную  литературу  по

проблеме  формирования  нравственных  качеств  детей  старшего

дошкольного посредством китайских сказок.

2. Обосновать организационно-педагогические условия формирования

нравственных  качеств  детей  старшего  дошкольного  посредством

китайских сказок.

3. Разработать конспект занятия с использованием китайской народной

сказки и картотеку китайских народных сказок для детей старшего

дошкольного возраста.

4. Реализовать организационно-педагогические условия и осуществить

поставленные задачи на практике.

Этапы исследования: 

- констатирующий  (осуществление  анализа  и  оценка  современного

состояния  проблемы  в  педагогической  практике,  осмысление

теоретических  ее  аспектов  для  определения  направлений

исследования на основе изучения литературы, определение цели и

задач исследования, формулирование рабочей гипотезы);

- формирующий  (проверка  гипотезы  исследования  в  формировании

нравственных  качеств  у  детей  старшего  дошкольного  возраста

посредством китайской народной литературы в аспектах обогащения

развивающей  предметно  пространственной  среды,  разработке

конспекта  занятия,  а  также  составлению  сборника  китайских

народных сказок);

- обобщающий (подтверждение гипотезы, формулирование выводов).

Для  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач  использованы

следующие методы исследования:

- теоретические  методы:  анализ  научной  литературы,  нормативно-

правовых документов по проблеме исследования;
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- эмпирические:  исследование  и  обобщение  эффективного  опыта

дошкольного образования, наблюдение за деятельностью участников

эксперимента,  статистические  методы  оценки  эффективности

работы.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:

- проанализирована  отечественная  и  зарубежная  литература  по

проблеме исследования и выявлены наиболее эффективные методы

работы;

- выявлены особенности  формирования нравственных качеств  детей

старшего дошкольного возраста.

Практическая значимость исследования заключается в том, что:

- реализованы  организационно-педагогические  условия  в  процессе

формирования нравственных качеств  детей  старшего  дошкольного

возраста посредством китайской народной литературы, адекватные

целям  воспитания  и  психолого-педагогическим  особенностям

развития детей данного возраста; 

- разработаны:  конспект  занятия  по  формированию  нравственных

качеств детей старшего дошкольного возраста и сборник китайских

народных  сказок,  для  использования  педагогами  на  занятиях  и

родителями в процессе домашнего чтения с детьми.

Базу  исследования  составляет: МАДОУ  «Детский  сад  №17  г.

Челябинска».

Структура  исследования: выпускная  квалификационная  работа

состоит  из  введения,  двух  глав,  списка  использованной  литературы,

заключения и приложений.

8



ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ

НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КИТАЙСКИХ

НАРОДНЫХ СКАЗОК

1. Исторический анализ проблемы нравственного воспитания детей 

старшего дошкольного возраста посредством китайских народных

сказок

Проблема  нравственного  воспитания  личности  осознавалась

учёными и философами ещё с древних времён. В педагогике этот вопрос

был  также  актуален  с  самого  момента  зарождения  этой  науки.  Если

рассматривать  понятие  «нравственность»,  то  стоит  упомянуть  понятие

«нравы»,  от  которого  оно  берёт  своё  начало.  «Нравы»  подразумевают

собой  мораль,  это  определённые  шаблоны  или  образцы  поведения,

которых  должны  придерживаться  люди  в  своих  поступках.  Но  это  не

какая-то постоянная категория,  она зависит от общественного мнения, и

это именно то, что человек воспроизводит силой привычки. 

Античные  мыслители  также  рассматривали  проблему

нравственности  личности.  Одной  из  самых  глубоких  учений  о

нравственности  можно  выделить  работу  Аристотеля.  С  точки  зрения

философа,  человек имеют одну главную цель,  на которую должна быть

направлена  вся  его  деятельность.  Это  постепенное  становление

«существом  добродетельным».  При  рассмотрении  понятия

«нравственность»  через  призму  этого  мнения,  можно  сказать,  что  она

является  стремлением  к  высшей  благой  цели,  которое  определяется

личными особенностями человека и его назначением,  зависящим от его

«разума».  Из  этого  следует,  что  дело  человека  является  разумной

деятельностью,  а  дело  «совершенного  человека»  -  выполнение  этой

деятельности. По мнению Аристотеля, добродетельный человек является

мерой для других людей, он всегда находится в гармонии с самим собой.
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По мнению Эпикура, мудрец, живущий в согласии с природой, не

пренебрегающий земными благами, является идеалом нравственности. И

высшая  цель  жизни  достигается  только  таким  человеком.  Действуя

подобным  образом,  можно  возродить  в  себе  «гармонию  человеческого

существования». А при несоблюдении этого действия человека будут не

соотноситься с его мыслями. Своим ученикам и последователям Эпикур

преподал  урок  исключительной  нравственной  цельности  и  душевного

мужества. 

По мнению  Демокрита,  нравственное  достоинство  человека  имеет

неразрывную  связь  с  совершенствованием  собственных  когнитивных

способностей.  По  мнению  философа,  о  нравственном  достоинстве

личности  мы  можем  и  должны  судить  не  только  по  его  поступкам  и

деятельности,  но  также,  прежде  всего  по  его  внутреннему  состоянию,

убеждению.  Персона,  поступающая  несправедливо,  в  будущем  будет

намного несчастнее,  нежели человек «справедливо страдающий». Важно

отметить, что Демокрит считал моральные принципы не чем-то, дающимся

ребёнку от рождения, а тем, что должно закладываться в ходе грамотного

и  последовательного  воспитания  индивида.  Исходя  из  этого,  можно

сделать  вывод,  что  люди  получают  нравственный  стержень,  становятся

«хорошими»  в  глазах  общества  лишь   благодаря  тренировке.  Демокрит

полагал,  что  воспитание  дает  человеку  возможность  хорошо  говорить,

мыслить и делать.

Древнегреческий  философ  Сократ  считал,  что для всех одинаково

должны  действовать  некоторые  общественные  нормы,  иметь  для  всех

равную важность и актуальность. Он полагал, что человек, совершающий

добрые поступки в своей повседневной жизни, знает, что такое добро, а

если  он  знает,  что  такое  добро,  то  он  знает  себя  и  не  пытается

притворяться  другим  человеком.  И  для  этого  необходимо  иметь

определённый багаж знаний и навыков.  Под истинной нравственностью
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Сократ понимал знание о том, что в мире существует нечто прекрасное,

благое,  полезное  для  индивида,  которое  всегда  помогает  ему  достичь

счастья в жизни. Из этого следует, что нравственность – это постоянное

стремление  к  добродетели  с  результатом  в  самом  достижении  блага  в

жизни. Достичь такого результата человеку помогут лишь знания, личный

опыт и наблюдения.

Платон  в  своих  трудах,  ставил  множество  вопросов,  в  том  числе

вопрос  о  том,  что  является  катализатором  нравственного  поведения

человека,  что  способно  заставить  или  подтолкнуть  его  к  справедливым

социально  одобряемым поступкам,  если  за  «плохое»  действие  не  будет

следовать  никакого  наказания,  почему личность  следует  именно в  этом

направлении. Философ считал, что существует некая общая идея добра во

вселенной,  а  проявлением  её  выступают  какие-то  отдельные

положительные  поступки.  Ведя  безнравственную  жизнь,  человек

добровольно  помещает  себя  в  состояние  внутреннего  дисбаланса.  А

душевный покой, умиротворение и благосклонность богов есть только у

добродетельных граждан. Именно их души в следующем воплощении ждёт

большая награда. Также особое значение Платон придавал религии, ведь

именно в ней в полной мере раскрывается идея нравственности, всеобщей

справедливости и добра.

Рассмотрев  некоторые  мысли  античных  философов  по  проблеме

нравственности  личности,  можно сделать  вывод,  что  многие  мыслители

выделяют  такие  аспекты  в  становлении  нравственности  человека  как

знания и воспитание.

При анализе поднятой нами проблемы со стороны ценностей людей

Древней Руси можно отметить, что только в X веке с момента крещения

Руси стал появляться христианский подход в определении нравственности.
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Его основой выступали различные православные принципы и библейские

заветы.

Профессор В.Н. Введенский в своих трудах отмечал, что именно с

этого  периода  на  первое  место  вышли  именно  те  ценности,  которые

озвучивала православная религия. Но стоит отметить, что и до Х века, в

Языческой Руси,  безусловно присутствовали  моральные принципы.  Они

находили совё отражение в традициях и преданиях народов.

Если  обратить  своё  внимание  на  Петровский  период,  то  понятия

«духовно-нравственное воспитание» не было. Только со второй половины

XIX  в.  Мы  можем  проследить  появление  терминологии  со  схожим

смыслом:  «высоконравственное  развитие»,  «моральный  элемент  в

воспитании»,  «военный  дух»,  «внутреннее  развитие»,

«высоконравственное формирование полков» и др. Это обусловлено тем,

что  нравственность  в  воспитании  в  это  время  была  сопряжена  с

духовностью, что означает, что она до сих пор продолжала быть в прямой

зависимости от церкви [60].

В.А. Ахмадуллина отмечает, что в данный временной период было

важно осознанно подойти к подготовки офицерских полков. Основой для

этого выступало духовно-нравственное воспитание.  Целью подготовки с

использованием нравственного компонента было формирование в бойцах

мужества,  патриотизма,  воинской  чести,  долга,  самостоятельности  и

беспрекословной верности трону и царю. По мнению царской власти, эти

качества обеспечивали успех во время боевых сражениях. 

В  XIX  веке  в  России  педагоги  выдвинули  основное  положение

отечественной педагогики: образование без нравственного воспитания не

имеет  никакого  смысла.  Во  второй  половине  XIX  века  начали

перестраиваться  сферы  государственной  и  общественной  жизни,  в  том

числе и система образования. Возрастали внимание и интерес к вопросам
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воспитания.  Это  способствовало  появлению  и  воплощению  многих

педагогических идей.

В XIX веке в России педагоги пришли к выводу, что образование без

нравственного  воспитания  не  имеет  смысла.  В  это  время  происходила

перестройка  государственной  и  общественной  жизни,  включая  систему

образования.  Внимание  и  интерес  к  вопросам  воспитания  детей  стали

возрастать.  Это  привело  к  возникновению  и  реализации  многих

педагогических  идей.  Многие  писатели,  такие  как  Федор  Достоевский,

раскрывали  особенности  психологии  детей  в  своих  произведениях.

Достоевский  был  известен  не  только  как  писатель,  но  и  как  педагог-

теоретик,  который  рассматривал  важнейшие  педагогические  проблемы,

такие  как  соотношение  общечеловеческого  и  национального  в  русском

воспитании,  характер  образования,  единство  свободы  и  нравственной

ответственности,  формирование  правового  сознания  и  подготовка

национального учителя. 

К.П. Победоносцев считал, что церковь и вера – основы государства.

А нравственное начало в человеке по своей сути является неустойчивым,

лишённым основного корня, если отрешается от религии.

Для С.И. Миропольского, мастерство обучения молодого поколения

представляется своего рода обязанностью каждого, кто  решил посвятить

себя  социально-педагогической деятельности.  Учитель – это наставник,

настоящая  личность, являющаяся образцом и эталоном во всем, которая

может  не только увлечь, но и повести  за собой. С.И. Миропольский в

своей работе «Идея воспитывающего обучения в применении к народной

школе»  предложил  одну  из  важнейших  закономерностей  современного

обучения:  необходимость  единства  обучения  и  воспитания,  при

выдвижении главенствующей функции обучения [32].

С  начала  XX  в.  в  отечественной  педагогике  выдвигаются

педагогические  концепции,  основанные  на  гуманистических  ценностях,
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среди  которых  можно  отметить  сторонников  «свободного  образования»

К.Н.  Вентцелья  и  С.Т.  Шацкого.  К.Н.  Вентцель  считал,  что  самая

величественная   и  самая   проблемная  сторона  обучения  -

высоконравственное  воспитание,   мишенью  какого   представляется

формирование  лучших  человечных   устремлений  [9].  Способность

дошкольников  кооперироваться  для  осуществления  какого-либо  общего

дела,  взаимная  поддержка  со  стороны  сверстников  является  нитью,

связывающей теорию и практику, разрабатываемую С.Т. Шацким [58].

После октябрьской революции 1917 года церковь отошла на второй

план,  а  вместе  с  ней и православные педагогические идей,  практически

прекратилось духовно-нравственное воспитание в России. Одним из самых

первых  декретов  Временного  правительства  был  декрет  об  отделении

школы от церкви, в соответствии с которым духовенство было отстранено

от процесса обучения детей. В то время от преподавания были отозвано

более  трети  всех  работников.  Школы  же  в  свою  очередь  перешли  в

ведение Министерства народного просвещения. 

До  середины  1920-х  гг.  нравственный  идеал  представлял  собой

целостную  гармонично  развитую  личность,  которая  способна  к

самоопределению  (А.В.  Луначарский,  П.П.  Блонский).  На  первый  план

«идеального»  человека  вышли  такие  качества,  как  трудолюбие,

коллективизм, интернационализм и др.  (А.С. Макаренко).  В конце 20-го

столетия в приоритете у государства в области образования стало полное

отделение от церкви и антирелигиозное воспитание. 

С  конца  1920-х  гг.  по  1950-е  гг.  высоконравственный  образец

сформированной  личности  еще  более  заполнился  идейным   и

политическим  содержанием.  С  конца  1930-х  гг.  правительство  стало

считать преданность правящей партии и Родине, патриотизм, готовность

пожертвовать  всем  (даже  собой)  для  построения  социалистического

общества.
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 В 1960-е гг. - 1970-е гг. нравственным идеалом был образ человека,

занимающегося  активным  созидательным  трудом.  Главной  чертой,

определяющей нравственную зрелость, по мнению В. А. Сухомлинского,

является  готовность  к  соучастию  в  производительном  труде.

Производительный  труд  рассматривается  как  основное  средство

нравственного воспитания [46].

Но в воспитании в советское время уделялось внимание не только

политически  заострённым  качествам  личности.  Педагоги  старались

формировать у детей умение работать в команде, дружелюбие, честность,

трудолюбие,  справедливость  во  всех  её  проявлениях,  уважительное

отношение  к  младшим,  сверстникам  и  старшим,  любовь  к  родителям,

вежливость в общении со всеми, ответственность за свои поступки.

В  советские  время  понимание  нравственности  было  следующим:

«нравственность  –  это  характеристика  личности,  в  структуру  которой

входят  такие  качества  и  свойства,  как  доброта,  порядочность,

дисциплинированность,  коллективизм  и  др.»  (по  мнению  Л.А.

Григоровича) [15].

Советский педагог и писатель И.С.  Макаренко также затрагивал в

своих  исследованиях  аспекты  нравственного  воспитания.  Он  дал

определение  термину  «нравственность»  следующим  образом,

«нравственность – это неотъемлемая сторона личности, обеспечивающая

добровольное  соблюдение  существующих  норм,  правил,  выражение  в

отношении к Отчизне, обществу, отдельным людям, к самому себе, труду

и т.д.». 

Термин  «нравственное  воспитание»  является  универсальной

концепцией, пронизывающей все аспекты общества.

В.А. Сухомлинский, считал, что основой нравственного воспитания

является «воспитывать в детском сердце подлинно человеческую любовь,

тревогу, волнения, заботы, переживания за судьбу другого человека» [46].
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Таким образом,  можно проследить взаимосвязь  философских идей

марксизма  и  нравственного  воспитания  подрастающего  поколения,

которое непосредственно вытекало из официальной пропаганды партии и

идеологии государство в принципе.  

Конец прошлого и первые годы нынешнего века - особое время в

российской  истории  и  образовании.  На  начало  третьего  тысячелетия

приходится множество экологических катастроф, из-за которых произошёл

экологический  кризис,  повлёкший  также  ухудшения  здоровья  людей.

Одним из негативных проявлений социальных и экономических кризисов

является  возрастание  детской  преступности,  уменьшение  возраста

нарушителей.  Как   результат  –  переоценка  ценностей  с  перевесом  в

безнравственность,  отсутствие  духовности,  потеря  нравственных

ориентиров и нежелание выстраивать свою жизнь на основе морального

стержня, что ведёт также падению общества в целом.

Середина нулевых годов XXI стала для России важным временем

для развития и становления духовно-нравственного воспитания. В данное

время  стали  приниматься  различные  региональные  программы,

направленные  как  раз  для  духовно-нравственного  воспитания

дошкольников и школьников. Данные программы ставили целью активное

применение  в  воспитательном  процессе  основ  православной  культуры,

различных  предметов,  внеклассной  и  внешкольной  работы.  И  вновь

религиозная  культура  и  её  моральные  принципы  стали  помогать  в

организации системы духовно-нравственного воспитания.

В  современной  педагогике  детально  рассматривали  проблему

нравственного  воспитания  детей  Е.В.  Васильева,  Л.А.  Попова,  Б.М.

Теплова, С.А. Козлова и многие другие.

При  рассмотрении  процесса  нравственного  воспитания  с  точки

зрения целостного подхода (О.С. Богданова, И.А. Каиров, С.В. Черенкова

и др.) нравственное воспитание анализируется как целостный неделимый

16



процесс  формирования  и  развития  нравственной  личности  ребенка.  В

данном  процессе  ключевыми  составляющими  являются:  просвещение  в

аспекте  нравственности,  работа  по  формированию  нравственных

убеждений  детей,  формирование  навыков  и  привычек  нравственного

поведения,  выработка  правильных  нравственных  оценок  и  отношений,

формирование  характера,  черт  личности,  интериоризация

общечеловеческих ценностей и формирование мировоззрения человека. 

М.Ф.  Харламов  под  нравственным  воспитанием  понимает

«сознательное  и  систематическое  культивирование  в  подрастающем

человеке  общечеловеческих  нравственных  качеств;  организуемое  и

направляемое  освоение  моральных  ценностей  и  этических  знаний;

формирование  способности  жить  согласно  нравственным  нормам  и

воплощать их в практической деятельности» [55].

По мнению Л.А. Попова, педагог в процессе нравственного развития

ребенка  дошкольного  возраста  должно  включать  три  взаимосвязанные

сферы: когнитивная сфера, сфера морально ценных переживаний и сфера

нравственных представлений.

 Когнитивная сфера включает в себя моральные знания, суждения и

понимание моральных требований. Дошкольники учатся следовать нормам

морали,  даже  если  это  противоречит  их  личной  выгоде,  и  развивают

гуманистические  и  альтруистические  чувства  и  отношения  к  другим

людям.  Они  также  учатся  осмысливать  суть  поступков  и  уяснять

необходимость  выполнения  норм.  Нравственное  воспитание  у  детей

происходит  под  воздействием  объективных  условий  жизни,  обучения  и

воспитания,  а  также  в  процессе  различной  деятельности  и  усвоения

общечеловеческой  культуры.  Этот  процесс  должен  быть  целостным  и

охватывать  всю  жизнь  ребенка  с  учетом  возрастной  и  индивидуальной

специфики. Важно включать нравственные идеи в образовательную работу

и  использовать  разнообразные  формы  работы  и  эмоциональную
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насыщенность. Нравственное воспитание является важной частью общего

воспитания ребенка и помогает ему стать более ответственным и этически

грамотным человеком в будущем.

Б.М.  Теплов  считал,  условия  жизни,  процессы  обучения  и

воспитания,  процессы  различной  деятельности  по  усвоению

общечеловеческих  норм  являются  факторами  активации  нравственного

воспитания.  Воспитание  в  его  понимании  должно  реализовываться

педагогами  как  целостный  педагогический  процесс,  касающихся

организации  всей  жизни  дошкольника  с  учетом  возрастной  и

индивидуальной  специфики.  Б.М.  Теплов  подчеркивает  необходимость

включения нравственных идей и убеждений в образовательную работу, а

также значимость разнообразия содержательных форм работы [47].

В  работе  С.А.  Козловой  отчетливо   рассматривается  процесс

нравственного  воспитания  дошкольника.  Для  формирования  таких

нравственных качеств  как  патриотизм,  коллективизм и  гуманизм важно

уделять осознанности деятельности. И поэтому ребёнку следует донести

необходимые  знания,  которые  помогут  самостоятельно  составить

представления о нравственных качествах и поступках, о необходимости их

в  жизни  каждого  человека.  У  ребёнка  должно  появляться  внутреннее

желание видеть в себе социально одобряемые нравственные качества уже

для последующего возникновения мотивов и для приобретения того или

иного  нравственного  качества.   После  появления  мотива  формируются

социальные чувства, которые позволяют придать процессу формирования

личностно значимую окраску и в связи с этим влияют на то,  насколько

прочно  у  педагога  получится  привить  данные  качества.  В  дальнейшем

воспитанник  захочет  уже  самостоятельно  реализовать  их  своей

повседневной деятельности. Поступки и поведение берут на себя функцию

обратной  связи,  позволяющей  проверить  и  подтвердить  прочность

формирующего качества [21].
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Нравственные  представления  определяются  с  помощью

установленных  средств,  среди  которых  необходимо  отметить:

художественные  средства;  природу;  собственную  деятельность  детей;

общение;  окружающую  обстановку.  Группа  художественных  средств:

художественная  литература,  изобразительное  искусство,  музыка,  кино,

сказка  и  др.  Эта  группа  средств  очень  важна  в  решении  задач

нравственного  воспитания,  поскольку  способствует  эмоциональной

окраске  познаваемых  моральных  явлений.  Художественные  средства

наиболее  эффективны  при  формировании  у  детей  моральных

представлений и воспитании чувств.

Одним  из  средств   формирования  нравственных  представлений  у

дошкольников  является  народная  сказка.  Жанр  сказки  позволяет  детям

ориентироваться  на  то,  как  лучше  поступить  в  какой-либо  жизненной

ситуации.  События  сказочного  сюжета  естественно  и  последовательно

вытекают  одно  из  другого.  Благодаря  этому  ребенок  воспринимает  и

усваивает причинно - следственные связи, существующие в нашем мире.

Слушание народных сказок помогает детям увидеть в них отголоски

собственной  жизни.  Сказки  описывают  глубинный  человеческий  опыт

прохождения эмоциональных кризисов и преодоления страха.  Они дают

человеку  опору  в  условиях  неопределенного  эмоционального  опыта  и

подготавливают его к кризисным переживаниям, содержат информацию об

определенном  типе  дезадаптивном  способе  проживания  определенного

кризиса.  События  сказки  вызывают  у  ребенка  эмоции,  герои  и  их

отношения  между  собой  проецируются  на  обыденную  жизнь,  ситуация

кажется похожей и узнаваемой. Сказка напоминает о важных социальных

и  моральных  нормах:  в  отношениях  между  людьми,  о  том,  что  такое

хорошо, что такое плохо. Она дает возможность отреагировать значимые

эмоции,  выявить  внутренние  конфликты  и  затруднения.  Во  время

прослушивания сказок ребенок учится разряжать свои эмоции, особенно

негативные, его эмоциональный мир становится гибким и насыщенным.
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Передача  нравственного  поведения  в  нравственных  сказках

происходит  не  через  абстрактные  понятия,  а  через  действия  реальных

героев,  поведение  которых  значимо  для  ребенка.  Использование  сказки

изучалось зарубежными и российскими учеными (Д. Бретт, И.В. Добряков,

Т.Д.  Зинкевич-Евстигнеева,  Л.Д.  Короткова.  И.М.  Никольская  и  др.).

Сказка  позволяет  смягчить  поведенческий  негативизм  у  ребенка.  Через

сказку  ребенок  может  понять  и  освоить  способы  доброжелательного

отношения к окружающим. Подражая поведению главных героев, ребенок

развивает в себе определенные черты поведения, способы действия.

К.Д. Ушинский настолько высоко ценил сказки, что включил их в

свою педагогическую систему. «В народной сказке, писал он, – великое и

исполненное поэзии дитя-народ рассказывает детям свои детские грезы и,

по крайней мере, наполовину сам верит в эти грезы» [51].

Таким образом, нравственное воспитание – это  целенаправленный

процесс формирования у детей высокого уровня сознания, нравственных

чувств  и  поведения,  соответствующего  нормам  и  принципами  морали.

Развитие  нравственных  представлений  дошкольников  в  рамках  нашего

исследования анализируется как процесс педагогического взаимодействие

педагога и воспитанников, при котором обеспечивается приобщение детей

к моральным ценностям общества. Важнейшими условиями эффективного

формирования нравственных представлений у детей дошкольного возраста

являются народные сказки с глубоким нравственным содержанием.

1.2 Теоретико-педагогические предпосылки становления проблемы 

нравственного воспитания детей старшего дошкольного возраста 

посредством китайских народных сказок 

Психическое  развитие  старших  дошкольников  тесно  связано  с

формированием  и  развитием  эмоциональной  сферы.  Эмоциональное  и

нравственное  развитие  дополняют  друг  друга  во  время  воспитания

дошкольников  и  осуществляются  одновременно  (Л.С.  Выготский,  А.В.
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Запорожец),  так  как  эти  процессы  взаимосвязаны.  Главную  роль  в

нравственном развитии ребенка  играют такие  человеческие  эмоции,  как

сострадание, радость, сопереживание и сочувствие [56]. 

Развитие  социальных  эмоций,  то  есть  формирование  с  детского

возраста  социальных  эталонов,  взаимосвязано,  в  первую  очередь,  с

влиянием  на  дошкольника  взрослого,  особенностями  получаемого

ребенком  багажа  общения  и  деятельности,  которые  приводят  к

организации эмоциональных и когнитивных обобщений, развитию образа

социальной ситуации, и без сомнения к формированию целостной картины

мира, как отмечал А.Н. Леонтьев.

Исследования  А.В.  Запорожца,  которые  посвящены  изучению

восприятия  дошкольниками  сказки,  позволяют  выделить  следующие

особенности.  Детей  не  удовлетворяют  неопределенные  условия,  если

неясно, кто именно хороший, а кто плохой. Ребята мгновенно стараются

отметить положительных героев и бесспорно принимают их позиции. А

согласно взаимоотношению ко всем абсолютно, кто именно препятствует

исполнению их планов, становятся в резко отрицательное отношение. При

слушании художественного произведения дошкольник занимает позицию

«внутри  него».  Он  пытается  подражать  любимым  персонажам.  Так

возникает механизм нравственной идентификации, внутреннее действие в

воображаемом плане, обогащается личный опыт ребенка, ведь он активно

переживает события, в которых не принимал участие. Литературные герои

фиксируются  в  сознании  ребенка  в  соответствии  с  определенной

характеристикой.  Дошкольнику  очень  трудно  отнести  себя  к

отрицательному  персонажу.  Так,  ребенок,  понимая,  что  нарушил

нравственную норму, не может отождествлять себя с Карабасом, а уверяет,

что поступил как Буратино, - отмечает С.Г. Якобсон [61]. 

Период  времени  от  трех  до  шести  лет,  который  относится  к

дошкольному  возрасту,  вносит  значительный  вклад  в  психическое

развитие  ребенка.  В  этот  период  ребенок  многое  приобретает,  что
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сохраняется с ним на много лет, определяя его как личность и дальнейшее

интеллектуальное развитие [21]. Учитывая процесс формирования ребенка,

как  личности,  весь  дошкольный  период  можно  разделить  на  3  части.

Первая  относится  к  возрасту  3-4  года,  и  в  большей  степени  связана  с

укреплением  эмоционального  саморегулирования.  Вторая  охватывает

возраст от 4 до 5 лет,  и касается нравственной саморегуляция,  а третья

относится к возрасту около 6  лет,  и  охватывает  формирование деловых

личностных качеств дошкольника [9].

В  дошкольном  возрасте  формируются  нравственные  чувства,

имеющие  первостепенное  значение  для  развития  детских

взаимоотношений.  У  малышей  могут  проявляться  такие  качества

личности,  как общительность или застенчивость,  самостоятельность  или

неуверенность  в  себе,  эгоизм  или  доброжелательность,  внимательное

отношение  к  друзьям  и  близким  [39].  В  ответ  на  заботу  и  ласку

дошкольники испытывают большое чувство привязанности. 

А. Валлон, французский психолог, говорил, что в возрасте от 3 до 6

лет  привязанность  к  людям  крайне  необходима  для  развития  личности

ребенка.  Если его лишить этой привязанности,  он может стать жертвой

страхов,  и  тревожных  переживаний,  или  у  него  наступит  психическая

атрофия, след от которой сохраняется в течение всей жизни и отражается

на его вкусах и воле. Для проявления терпения и выдержки дошкольникам

приходится поддерживать положительное эмоциональное состояние. При

выполнении  трудовых  поручений  и  в  играх  в  установлении

взаимоотношений  со  сверстниками,  детям  5-7  лет  необходимо

предоставлять больше самостоятельности в [14]. В старшем дошкольном

возрасте  возрастает  потенциал  нравственного  воспитания,  что

предполагает  большие  изменения,  которые  происходят  в  умственном  и

эмоционально-волевом развитии дошкольников, в мотивационной сфере, в

общении  со  сверстниками  и  взрослыми,  достигнутым  к  пяти  годам

уровнем нравственной культуры. 
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Наиболее  ответственным  этапом  в  развитии  поведения,  в

становлении  личности  дошкольника  в  целом  является  старший

дошкольный  возраст.  Формирование  более  высокой  по  сравнению  со

средним  дошкольным  возрастом  степени  осознанности  поведения

способствует  активное  умственное  развитие  старшего  дошкольника.

Дошкольники начинают понимать нравственные требования и правила, у

них  появляется  умение  предполагать  последствия  своего  поведения,

которое  утрачивает  характерную  младшим  детям  ситуативность  и

становится  более  сознательным  и  целенаправленным.  Благодаря

интенсивному  интеллектуальному  и  личностному  развитию,  в  этом

возрасте  у  дошкольников  формируется  самосознание,  появляется

самооценка  («я  добрая»),  и  рациональная  оценка  чужого  поведения.

Ребенок  обретает  умение  признавать  действия  других  детей,  а  затем  –

собственные  действия,  моральные  качества  и  умения.  К  семи  годам  у

большинства дошкольников самооценка становится более адекватной [49].

Появляется  устойчивый  интерес  к  социальным  событиям.  Развивается

мышление  и  создает  реальные  средства  для  опосредованного  изучения

дошкольниками  окружающего  мира.  Получая  большой  объем  знаний  в

процессе  обучения,  дети  пяти-семи  лет  выходят  за  границы  их

непосредственного личного опыта. У детей формируются представления о

жизни народов в нашей стране, о Родине и других общественных явлениях.

На этой основе развиваются нравственные чувства, такие как патриотизм,

интернационализм, гражданственность,  народность.  Накопленные знания

приводит, во-первых, к дальнейшему увеличению и дифференцированию

нравственных  понятий  старших  дошкольников,  во-вторых,  к  большей

собирательности,  подводящей  к  основным  нравственным  понятиям

(дружба,  уважение старших,  сострадание  и  др.).  Развитые нравственные

образы  играют  значительную  роль  в  поведении  дошкольников,  их

соотношении к  окружающим их людям.  В связи  с  активным развитием

волевых процессов, повышается общая выносливость нервной системы, у
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дошкольников  возрастает  возможность  самовоспитания  произвольности

поведения,  развивается  нужная  способность  сдерживать  естественные

побуждения, подчинять свои поступки объявленным требованиям, в связи

с  этим  формируется  дисциплинированность,  самостоятельность  и

организованность [56].

Таким  образом,  в  старшем  дошкольном  возрасте  необходимо

взаимообогащение  нравственного  опыта  детей,  путем  организации

совместной жизнедеятельности ребенка, побуждающей его действовать с

другими детьми и взрослыми, учитывать не только собственные интересы

и  потребности,  но  и  нужды  окружающих.  В  результате  эмоции  и

стремления  дошкольников  принимают  новый  смысл,  переходя  в

сочувствие и переживание чужих радостей и печалей, как своих личных,

что  необходимо  для  формирования  в  дальнейшем  более  глубоких

нравственных  взаимоотношений.  Под  действием  объективных  условий

жизни,  обучения  и  воспитания  в  процессе  разнообразной  деятельности,

происходит  усвоение  общечеловеческой  культуры  и  развитие

нравственных  качеств  дошкольников,  что  в  свою  очередь  приводит  к

целостному  процессу  педагогической  организации  всей  жизни

дошкольника с учетом его индивидуальности и возрастных особенностей.

Поэтому учебно-воспитательная работа должна охватывать нравственные

идеи и функционировать в разнообразных и продуктивных формах,  при

нужной  эмоциональной  наполненности.  Для  ориентировки  в

общественных явлениях, для осознания своего поведения,  чтобы он мог

предусмотреть  нравственные  результаты  своих  поступков  ребенку

необходимы  этические  знания.  Моральные  принципы  пусть  и  не

указывают полностью на соответствующее поведение дошкольников,  но

представляют  важную  предпосылку.  Нравственные  отношения,

образующиеся в процессе жизнедеятельности, воздействуют на усвоение

моральных  норм.  Моральные  качества  возникают  вне  деятельности.

Поэтому важное  значение  для  реализации  знаний о  нормах  и  правилах
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морали, в которых дети могли бы иметь достаточный объем приобретает

самостоятельный,  общественно  полезный  труд  и  другие  виды

деятельности [8]. Формирование нравственных поступков и нравственных

привычек  касается  воспитания  нравственного  поведения  дошкольников.

Поступок  характеризует  отношение  человека  к  окружающей

действительности.  Привычка  -  это  необходимость  к  совершению

нравственных  поступков.  Привычки  подразделяются  на  простые  и

сложные: в первом случае, в основе лежат правила культуры поведения,

дисциплины,  во  втором,  у  дошкольников  создается  потребность  и

готовность к выполнению деятельности, имеющей определенное значение

[11]. При формировании привычек следует побуждать детей к действиям,

чтобы мотивы были значимы в их глазах, чтобы отношение к выполнению

действий у дошкольников было эмоционально положительным, чтобы при

необходимости они были способны проявить определенные усилия воли

для  достижения  необходимого  результата  [9].  При  формировании

доброжелательных  мотивов  поведения  повышается  органическая  связь

между различными чувствами в детской деятельности. Эта работа должна

найти отражение в воспитательной и образовательной деятельности [8]. 

В психолого-педагогической литературе подчеркивается, что задачи

нравственного воспитания реализуются наиболее полно при организации

ряда педагогических условий. Так, академиком Б.Т. Лихачёвым выделены

следующие условия:

- педагогический  процесс  должен  строится  на  основе

личностноориентированной модели его организации;

- предлагаемое содержание должно заключать достаточные трудности,

способствующие детям приобретать опыт приложения усилий;

- деятельность,  предлагаемая  детям,  должна  быть  интересна  и

эмоционально насыщена;
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- при  руководстве  деятельностью  детей,  воспитатель  использует

оценку:  оценивает  результат,  отношение  к  деятельности  и

сверстникам.

 Согласно  вышеобозначенной  теории,  нами  был  проведен  анализ

образовательных  программ дошкольного  образования,  рекомендованных

ФГОС, обеспечивающих работу в ДОО при формировании нравственных

качеств  детей  старшего  дошкольного  возраста  посредством  народных

сказок.

Таблица 1 – Анализ образовательных программ

№ Название/автор/год
Краткая характеристика образовательной

программы

1

Парциальная  программа  «С
чистым сердцем»  Р.Ю. Белоусова
А.Н.  Егорова  Ю.С.  Калинкина,
2019 г.

В  основу  содержания  программы  положены
духовно-нравственные  ценности,  сложившиеся
в процессе культурного развития России, такие,
как  человеколюбие,  справедливость,  честь,
совесть, воля, личное достоинство, вера в добро
и  стремление  к  исполнению  нравственного
долга перед самим собой, своей семьёй и своим
Отечеством.  Программа  содержит
оригинальный  опыт  ознакомления
дошкольников  (5–7  лет)  с  биографиями
выдающихся исторических личностей и героев
современности,  чья жизнь является  достойным
примером для подражания.
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2

Комплексная  образовательная
программа  «Истоки»,  Л.А.
Парамонова,  Т.И.  Алиева,  Т.В.
Антонова и др., 2014 г.

Программа  задает  содержание  дошкольного
уровня  образования,  обеспечивающее
разностороннее  и  целостное  формирование
физических,  интеллектуальных  и  личностных
качеств ребенка. В ней представлены основные
принципы  организации  жизни  и  деятельности
детей  в  дошкольной  организации,  содержание
образовательного  процесса,  необходимые
условия  для  реализации  программы.  Целью
программы является обеспечение полноценного,
разностороннего  развития  личности  каждого
ребенка от рождения до 7 лет; формирование у
него базового доверия к миру и универсальных,
в  том  числе  творческих,  способностей  до
уровня,  соответствующего  возрастной
специфике  и  требованиям  современного
общества;  создание  равных  условий  для
развития  детей,  их  социализации  и
индивидуализации.
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Продолжение таблицы 1

3

Парциальная программа "Истории
карапушек:  как  жить  в  мире  с
собой и  другими?",  Э.Ф.  Алиева,
О.Р.  Радионова , 2015 г.

Педагогическая  технология  воспитания  детей
5-8 лет в духе толерантного общения «Истории
карапушек:  как  жить  в  мире  с  собой  и
другими?»  является  одной  из  вариативных
образовательных  технологий,  способной
воплотить  философский  смысл  идеи
толерантности  в  повседневную  практику
межличностного  и  межкультурного
взаимодействия детей старшего дошкольного и
младшего  школьного  возраста.  В  основе
технологии  -  интеграция  различных  видов
деятельности  (общение,  игра,  познавательно-
исследовательская,  поисковая  деятельность),
направленная  на  развитие  личностного
потенциала  всех  участников  образовательного
процесса.

4

Комплексная  образовательная
программа «Золотой ключик», Г.Г.
Кравцова. М.: Левъ, 2019 г.

Программа  нацелена  на  обеспечение  всех
условий,  необходимых  для  максимально
полного,  соответствующего  возрасту
воспитанников  развития,  и,  одновременно,  для
их  счастливой  радостной  жизни  и
эмоционального благополучия. При достижении
этой  цели  обеспечивается  преемственность
между  дошкольным  и  начальным  школьным
образованием,  решается  задача
психологической подготовки детей к обучению
в школе. В данной Программе уделяется особое
внимание  традиционным  видам  детских
деятельностей. В работе с детьми, достигшими
школьного  возраста,  приоритетное  значение
обретает  задача  формирования  у  детей
полноценной учебной деятельности.

5

Комплексная  образовательная
программа  «Мозаика»,  В.Ю.
Белькович, Н.В. Гребёнкина, И.А.
Кильдышева, 2018 г.

«Мозаика» является комплексной и включает в
себя  совокупность  образовательных  областей,
которые обеспечивают разностороннее развитие
детей  от  2  до  7  лет.  Цель  программы  –
расширение  возможностей  развития
личностного  потенциала  каждого  ребёнка.
Программа  определяет  содержание  и
организацию  образовательного  процесса;
направлена на создание благоприятных условий
для  развития  ребёнка,  открывающих
возможности для его позитивной социализации,
личностного  развития,  развития  инициативы  и
творческих  способностей  на  основе
сотрудничества со взрослыми и детьми.
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После  анализа  программ  мы  можем  сделать  вывод,  что  в

большинстве  из  них  процесс  нравственного  воспитания  дошкольников

присутствует фрагментарно. В комплексных программах он присутствует

как малая часть общей воспитательно-образовательной работы в группе, на

нём  не  делается  упор.  А  в  большинстве  парциальных  программ

раскрываются другие аспекты деятельности. Только в одной парциальной

программе «С чистым сердцем» в основе заложены духовно-нравственные

ценности,  но  они  воспитываются  через  знакомство  с  биографиями

выдающихся  личностей  прошлого  и  современности.  Следовательно,  для

усиления процесса формирования нравственных качеств у детей старшего

дошкольного возраста мы предлагаем следующие педагогические условия,

которые будут представлены нами в следующем параграфе:

- создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,

ориентирующую  детей  на  освоение  нравственных  ценностей  и

культурных традиций Китая;

- проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной литературы, позволяющие вызвать чувства и переживания

героев;

- разработать  картотеку  китайских  народных  сказок  для  детей

старшего дошкольного возраста.

1.3Организационно-педагогические условия нравственного воспитания

детей  старшего  дошкольного  возраста  посредством  китайских

народных сказок

Для  реализации  эффективного  процесса  формирования

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста необходимо

теоретически обосновать и разработать педагогические условия.
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Рассмотрим  первое  организационно-педагогическое  условие  –

создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,  ориентирующую

детей на освоение нравственных ценностей и культурных традиций Китая.

В  ФГОС  ДО  под  термином  «развивающая  предметно-

пространственная среда дошкольного образования» (далее – РППС ДОО)

понимается  часть  образовательной  среды,  представленная  специально

организованным пространством,  материалами,  оборудованием и пр.,  для

развития  детей  дошкольного  возраста  в  соответствии  с  особенностями

каждого  возрастного  этапа,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учета

особенностей и коррекции недостатков их развития» [52]. РППС ДОО –

это  специфические  для  каждой  программы  организации  (группы)

образовательное  оборудование,  материалы,  мебель  и т.п.,  в  сочетании с

определенными  принципами  разделения  пространства  организации

(группы). 

При  создании  РППС  ДОО  становится  необходимым  реализация

образовательного  потенциала  пространства  групповой  комнаты  и

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного

возраста,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учѐта  индивидуальных

особенностей  детей  и  коррекции  их  развития  [62].  РППС  ДОО,

создаваемая в дошкольной образовательной организации, должна быть: 

- содержательно-насыщенной  –  включать  средства  обучения  (в  том

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь,

игровое,  спортивное  и  оздоровительное  оборудование,  которые

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую

и  творческую  активность  всех  категорий  детей,

экспериментирование  с  материалами,  доступными  детям;

двигательную активность,  в том числе развитие крупной и мелкой

моторики,  участие  в  подвижных  играх  и  соревнованиях;

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;
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- трансформируемой  –  обеспечивать  возможность  изменений

наполнения  пространства  в  зависимости  от  образовательной

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;

- вариативной  –  обеспечивать  свободный  выбор  детей  различных

пространств,  игрушек,  оборудования  и  других  материалов,

стимулирующих различные виды активностей;

- полифункциональной  –  обеспечивать  возможность  разнообразного

использования  составляющих  средств  (например,  детской  мебели,

матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в

разных  видах  детской  активности;  - доступной  –  обеспечивать

свободный  доступ  воспитанников  (в  том  числе  детей  с

ограниченными  возможностями  здоровья)  к  играм,  игрушкам,

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской

активности;

- безопасной  –  все  элементы  оснащения  должны  соответствовать

требованиям  по  обеспечению  надѐжности  и  безопасность  их

использования,  такими как санитарно-эпидемиологические правила

и нормативы и правила пожарной безопасности [52].

Окружающая  обстановка  является  средством  воспитания  чувств,

представлений,  поведения,  т.е.  она  активизирует  весь  механизм

нравственного  воспитания  и  влияет  на  формирование  определенных

нравственных качеств, поэтому так важно уделять этому внимание [28].

Так  культура  Китая  является  для  детей  новой  и  незнакомой,  в

групповом  помещении  следует  разместить  карту  этой  страны,  а  также

показать дошкольникам на глобусе где она находится, чтобы у детей было

понимание реальности страны,  а  также что речь не идёт  о сказочном и

волшебном месте.

Также внимание стоит уделить книжному уголку. Художественная

литература является одним из средств воспитания нравственных качеств у

детей  старшего  дошкольного  возраста.  Результатом  ознакомления  с
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литературой  может  быть  формирование  различных  позитивных  качеств

личности,  таких  как  сопереживание,  доброта,  стыд,  гордость  и  многие

другие.  Воспитание  художественным  словом  приводит  к  большим

изменениям эмоциональной сферы ребенка, что способствует появлению у

него живого отклика на различные события жизни, меняет его отношение к

вещам.

В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  в

образовательной  области  «Художественно-эстетическое  развитие»  есть

раздел «Приобщение детей к художественной литературе» Он направлен

на  достижение  цели  формирования  интереса  и  потребности  в  чтении

(восприятии) книг через решение задач:

- формирование  целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных

ценностных представлений;

- развитие литературной речи;

- приобщение к словесному искусству, в том числе художественного

восприятия и эстетического вкуса [5765.].

В  связи  с  темой  нашей  работы  предполагается  наличие  в

читательском уголке групповой комнаты следующих книг:

- сборники китайских народных сказок,  в  том числе и самодельные

книжки-малышки;

- энциклопедии, содержащие разделы о Китае, культуре этой страны и

достижениях,  а  также  детские  энциклопедии  полностью

посвящённые этому;

- детские книги на китайском языке;

- детские книги и журналы о путешествии в Китай.

Данные  книги  не  только  позволят  детям  закрепить  в  себе

нравственные качества, но также заинтересуют и познакомят с культурой

Китая,  традициями  и  особенностями  жизни.  Разделы  энциклопедий  о

письме и книги на китайском языке также заинтересуют воспитанников и
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возможно подтолкнут их к будущему изучению актуального в настоящее

время языка.

Внимание следует уделить и уголку театрализованной деятельности.

Данный  вид  детской  деятельности  оказывает  влияние  на  развитие  всех

сторон  жизнедеятельности  воспитанников.  Театральная  деятельность

является выражением жизненных ситуаций, отражением нравственных и

безнравственных поступков.  Ребёнок  узнаёт  о  разных видах кукольного

театра,  например,  кукольного,  мальчикового  и  т.д.,  их  особенности  и

назначение.  Кукольный  театр  является  особым  видом  театрального

представления,  в  котором  кроме  актеров  или  рядом  с  ними  действуют

куклы.  Ведущей  идеей  кукольного  театра  в  учреждении  дошкольного

образования  является  организация  с  помощью  кукол  развлечения  с

игровой,  дидактической,  информационной  и  коммуникативных  целями

[14].

Актёры  кукольного  театра  показывают  зрителям  яркие  образы,

которые  передают  характеры  персонажей  историй,  характерные  формы

поведения положительных и отрицательных героев, вкладывают в реплики

и  действия  кукол  обучающее  содержание  [48].  Дети  в  дошкольном

возрасте  могут  исполнять  различные  роли  в  кукольном театре,  а  также

быть  просто  зрителями  деятельности  других  воспитанников,

самостоятельно  или  с  помощью  взрослого  подготавливать  кукол  или

реквизит,  придумывать сценарий новой постановки или альтернативных

концовок  любимых  знакомых  сказок.  В  процессе  театрализованной

деятельности у детей формируются умения творческого самопроявления,

развивается  способность  к  использованию  приемов  импровизаций,

стремление  к  перевоплощению.  Вследствие  этого  реализуются

потребности ребенка в самовыражении,  общении и познании себя через

воспроизведение  разных  образов.  Ребёнок,  относясь  к  театральной

деятельности  искренне  и  открыто,  проявляет  уровень  художественно-

эстетического восприятия, речевую компетенцию, знания, умения, навыки,
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полученные им ранее на занятиях  или в  самостоятельной деятельности.

Кукольный спектакль  способствует  развитию нравственной  сферы,  ведь

его средствами обогащаются знания дошкольников о театре,  они учится

сравнивать героев разных сказок,  планировать собственные действия по

реализации  замысла  предстоящего  спектакля.  Дети  знакомятся  с

окружающим  миром  во  всем  его  многообразии  через  образы,  звуки,  а

умело поставленные вопросы заставляют их думать, анализировать, делать

выводы и обобщения [14].

Также в групповой комнате следует разместить комплекты карточек

с  изображением  различных  аспектов  китайской  культуры,  а  также  с

иллюстрациями к китайским народным сказкам.

В  уголке  театрализованной  деятельности  можно  разместить

атрибуты китайской традиционной одежды и какой-либо дополнительный

реквизит,  чтобы  дети  могли  в  свободной  деятельности  проигрывать

изученные на занятиях сюжеты китайских народных сказок. Также можно

дополнить кукольный театр самодельными фигурками персонажей сказок. 

Рассмотрим  второе  организационно-педагогическое  условие,

проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной  литературы,  позволяющие  вызвать  чувства  и  переживания

героев.

Занятие  –  прекрасное  время  для  работы  над  формированием

нравственных  качеств  дошкольников.  Но  чтобы  эта  деятельность  была

плодотворной,  воспитателю  необходимо  знать  о  специфики  её

организации.

Для  начала  важно  продумать  форму  организации  детей:  как  они

будут размещены в групповой комнате (сидя за столами, на полу, в кругу и

т.д.),  как  будет  чередоваться  деятельность,  будут  ли  воспитанники

работать  индивидуально,  в  парах или в группах.  Также педагогу нужно

заранее  подготовить  все  необходимые  наглядные  материалы,  пособия  и

атрибуты,  чтобы  не  тратить  драгоценное  время  на  занятии  в  поисках
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нужной  вещи.  Все  эти  материалы  должны  быть  поняты  детям,

соответствовать  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям,  быть

красочными, привлекательными и выглядеть эстетичными. 

Стоит позаботиться и о соблюдении структуры занятия.  В вводной

части стоит уделить внимание мотивационного аспекта  и не забывать о

нём на протяжении всего времени. Например, если в группу пришёл какой-

то  сказочные  персонаж,  он  должен  участвовать  в  процессе  вместе  с

дошкольниками,  а  в  конце  занятия  можно  подвести  итоги  от  лица

персонажа.

Также  в  первой  части  НОД  необходимо  создать  проблемно-

поисковую ситуацию для детей, решение которой, они будут находить в

течение  всего  мероприятия.  Такой  прием  позволяет  дошкольникам  не

потерять интерес, развивает мыслительную деятельность, а также позволит

ребятам продолжать учиться  взаимодействовать в коллективе или в паре.

В основной части  воспитатель  может  использовать  разнообразные

приёмы  руководства:  словесные,  наглядные  и  практические,  которые

позволят  детям  решить  программные  задачи  занятия  и  поставленные

проблемно-поисковые ситуации.

После  завершения  того  или  иного  вида  детской  деятельности

педагогу необходимо подвести итог деятельности или самостоятельно, или

с помощью персонажей, или дети могут высказаться сами.

Необходимо также помнить,  что приём педагогической поддержки

следует использовать, если у детей что-либо не получается или они дали

неправильный  ответ,  чтобы  они  не  боялись  в  дальнейшем  снова

попробовать, не боялись ошибиться.

На  протяжение  всего  занятия  (особенно  на  группах  старшего

дошкольного  возраста)  педагог  должен  следить  и  побуждать  детей  к

речевой  деятельности  с  помощью вопросов.  Поэтому,  вопросы к  детям

необходимо  продумывать  заранее,  они  должны  носить  поисковый  или
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проблемный характер; стремиться к тому, чтобы дети отвечали «полным

ответом». 

В заключительной части НОД деятельность следует организовывать

так,  чтобы  можно  было  проследить  решение  проблемно-поисковой

ситуации  (это  может  быть  либо  результат  продуктивной  деятельности,

словесное  заключение  и  др.).  Также  необходимо  подвести  итог  всего

занятия:  дать  оценку  детской  деятельности,  не  забывая  при  этом  о

мотивации.

При  организации  занятия  с  использованием  литературы  следует

заранее  тщательно  подбирать  материал.  Не  всякая  книга  и  не  всякие

персонажи способны наполнить ребёнка дошкольного возраста высокими

и  прекрасными  впечатлениями.  Разные  по  художественному  уровню

произведения  влияют  на  читающего  ребенка  по-разному.  При

неправильном  подборе  литературы  мы  не  только  не  достигнем

поставленных  целей  и  задач,  но  и  можем  навредить  ещё  не  совсем

окрепшей  психике  ребёнка.  В  этом  случае  воспитанник  может  начать

считать  нормой  жестокое  обращение  с  окружающими,  равнодушие  к

чужим страданиям, леность и т.д.  Для выработки устойчивой системы в

поступках, в поведении, в образе мыслей и установок нужна подборка книг

определенной  направленности  и  художественного  совершенства.  При

подборе  китайских  народных  сказок  необходимо  не  только  учитывать

разницу русской  и  китайской культур,  но  и  позаботиться  о  том,  чтобы

воспитанники в полной мере смогли понять историю. 

Народные  сказки  –  это  показатель  многовековой  выработки

духовного  и  нравственного  опыта  людей,  как  положительного,  так  и

отрицательного. Педагог, рассказывая дошкольникам китайскую народную

сказку,  позволяет  детям  окунуться  в  различные  жизненные  (или  даже

сказочные)  ситуации,  где выборы, слова и поступки героев вызывают у

них  эмоциональную  реакцию.  Отсюда  можно  сделать  вывод,  что  под

воздействием  народных  сказок  ребенок  самостоятельно  приходит  к
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определенным  выводам  касательно  нравственного  поведения.  Каждая

читаемая ребенку книга - это новые знания, возможности, новая жизнь и

конечно приобретение определенного опыта [44]. 

Раскроем  третье  педагогическое  условие,  разработать  картотеку

китайских народных сказок для детей старшего дошкольного возраста.

Для того, что использовать китайские народные сказки как средство

формирования  нравственных  качеств  у  детей  старшего  дошкольного

возраста,  педагогу следует заранее составить картотеку подходящих для

данного возраста  сказок,  чтобы строить свою деятельность  уже на  них.

Также  заранее  составленный  сборник  сказок  позволит  с  первого  этапа

работы  организовать  РППС  в  соответствии  с  первым  условием,  чтобы

прослеживалась  взаимосвязь  между  организованной  и  самостоятельной

деятельностью детей.

При подборе сказок также следует найти и иллюстрации к ним, т.к.

одним из эффективных приёмов для усиления эмоционально восприятия

текста и лучшего его понимания является рассматривание иллюстраций.

Иллюстрация представляет собой рисунок, относящийся к определённому

сюжетному  моменту  в  тексте  и  поясняющий  его.  Иллюстрации

показываются  детям  в  хронологической  повествовательном  порядке,  но

уже после прочитанного. При работе с иллюстрациями педагог также учит

дошкольников всматриваться в изображение, узнавать момент истории и

персонажей, уметь описывать её. 

Разработанная  картотека  сказок  может  находиться  не  только  у

педагога,  но  и  её  «копия»  в  детском  уголке  чтения.  Можно  после

последовательного  ознакомления  с  каждой  сказкой  предложить  детям

самим нарисовать иллюстрации к ним. Тогда в конце работы получится

настоящий  сборник  китайских  народных  сказок,  в  создании  которого

принимала участие вся группа. И это позволит педагогу не только увлечь

детей  китайскими  народными  сказками,  но  и  приобщить  их  к

художественной культуре в принципе. 
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В  Федеральном  государственном  образовательном  стандарте  в

образовательной  области  Художественно  –  эстетическое  развитие  есть

раздел «Приобщение детей к художественной литературе» Он направлен

на  достижение  цели  формирования  интереса  и  потребности  в  чтении

(восприятии) книг через решение задач: 

- формирование   целостной  картины  мира,  в  том  числе  первичных

ценностных представлений;

- развитие литературной речи;

- приобщение к словесному искусству, в том числе художественного

восприятия и эстетического вкус [53].

Китайская  народная  сказка,  наделённая  моралью,  учит

воспитанников сопереживать героям, что в свою очередь формирует в них

эмоциональный  интеллект.  Дети  учатся  замечать  настроения  и

переживания  сверстников,  друзей  и  близких  родственников,  у  них

пробуждаются  гуманные  чувства,  они  начинают  проявлять  заботу  к

окружающим,  доброту,  начинают  замечать  несправедливость  и

протестовать против неё.

Чтобы  работа  по  формированию  нравственных  качеств  была

эффективной  родители  должны  также  работать  над  этим  совместно  с

педагогом, должны быть заинтересованы в этом.

Таким  образом,  выведенная  специфика  организационных

педагогических условий исследования на теоретическом уровне позволит

нам  более  комплексно  подойти  к  осуществлению условий  на  практике.

Организационно-педагогические  условия  и  их  практическое  применение

будет более подробно раскрыто в следующей главе.
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Выводы по первой главе 

Анализ  исследований  по  проблеме  формирования  нравственных

качеств у  детей старшего  дошкольного возраста  посредством китайских

народных  сказок  (Богданова  О.С.,  Блонский  П.П.  Васильева  Е.  В.,

Вентцель К.Н., Григорович Л.А.,Добряков И.В., Козлова С.А., Короткова

Л.Д.,  Лихачёва  Б.Т.,  Луначарский А.В.,  Макаренко А.С.,Марченко  И.С.,

Миропольский С.И.,  Никольская И.М.,  Попов Л.А.,  Сухомлинский В.А.,

Теплов М.Б.,  Ушинский К.Д.,  Харламов М.Ф.,  Черенкова С.В.,  Шацкий

С.Т.,  Якобсон  С.Г.)  позволил  нам  определить  ключевое  понятие

исследования  «нравственное  воспитание»  в  рамках  нашей  темы.  Под

нравственным  воспитанием  мы  понимаем  целенаправленный  процесс

формирования у детей высокого уровня сознания, нравственных чувств и

поведения,  соответствующего  нормам  и  принципами  морали.

Педагогическое  взаимодействие  воспитателя  и  дошкольников  при

обеспечении  приобщения  детей  к  моральным  ценностям  общества

представляет  собой  развитие  нравственных  представлений  у  детей

старшего  дошкольного  возраста.  Важнейшими условиями  эффективного

формирования нравственных представлений у детей дошкольного возраста

являются народные сказки с глубоким нравственным содержанием.

Теоретико-методологической  основой  исследования  являются

предложенные  формы,  методы,  принципы,  технологии  обучения,

возрастные  особенности  формирования  нравственных  качеств  у  детей

старшего дошкольного возраста.

Также был произведён анализ общеобразовательных и парциальных

программ,  и  на  основании  этого  было  заключено,  что  формирование

нравственных качеств не представлено в них в полном объёме, а является

лишь  небольшой  частью  воспитательно-образовательной  работы.

Некоторые  парциальные  программы  раскрывают  затрагиваемую  нами

проблему, но в них используются другие средства и приёмы. Китайские
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народные  сказки  не  включены  в  этих  программах  в  перечни

рекомендуемой литературы для детей старшего дошкольного возраста, они

не  лежат  в  основе  занятий  и  т.д.  В  этом  и  заключается  новизна

предлагаемых  нами  условий.  Также  в  рамках  международного

сотрудничества  России  и  Китая  целесообразно  использовать  элементы

китайской культуры в образовании, которые не только помогут в решении

проблемы по формированию нравственных качеств, но и пробудят интерес

к изучению актуального в настоящее время иностранного языка.

Резюмируя все вышесказанное, нами были рассмотрены положения

гипотезы,  которые  обуславливают  эффективность  формирования

нравственных  качеств  у   детей  старшего  дошкольного  возраста

посредством китайских народных сказок в обозначенных нами условиях. 

Ранее была раскрыта теоретическая часть поставленной проблемы,

на  базе  которой  далее  будет  осуществляться  внедрение  данных

педагогических условий в работу ДОО.
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПО

НРАВСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КИТАЙСКИХ

НАРОДНЫХ СКАЗОК

2.1 Цель, задачи, диагностический инструментарий, этапы 

эмпирического исследования

Анализ  теоретического  аспекта  исследования  позволил  выявить

направления работы по развитию нравственных качеств  детей  старшего

дошкольного  возраста.  Одним  из  ключевых  положений  практического

аспекта  выступают  грамотная  постановка  целей  и  задач,  выбор

диагностического инструментария и описание этапов экспериментальной

работы.  Уровень  сформированности  мотивации  нравственных  качеств  у

детей  старшего  дошкольного  возраста  будет  диагностироваться  через:

диагностическую методику  «Закончи  историю»,  авторы Г.А.  Урунтаева,

Ю.А,  Афонькина,  методику  определения  уровня  понимания  детьми

нравственных норм, проводимой в индивидуальной беседе, а также через

диагностическую методику  «Сюжетные картинки».

Задачи эмпирического исследования: 

1. Проанализировать  состояние  проблемы  нравственного  воспитания

детей старшего дошкольного возраста  в психолого-педагогической

литературе,  раскрыть  особенности  развития  нравственных  качеств

старших дошкольников.

2. Выявить  уровень  развития  нравственных  качеств  детей  старшего

дошкольного возраста.

3. Разработать  и  реализовать  систему  занятий  по  развитию

нравственных  качеств  младших  школьников  на  уроках

литературного чтения.

4. Проанализировать динамику уровня развития нравственных качеств

у старших  дошкольников.
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С  целью  реализации  поставленных  задач  была  проведена

экспериментальная работа, которая включала в себя три этапа:

1. констатирующий;

2. формирующий;

3. контрольный. 

Экспериментальная  работа  проводилась  на  базе  филиала

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад №17 г. Челябинска» в подготовительной группе «Непоседы».

В  исследовании  принимало  участие  28  детей  старшего  дошкольного

возраста.

На  констатирующем  этапе  было  проведено  три  методики  на

выявление уровня сформированности нравственных качеств.

Первая диагностическая методика «Закончи историю», авторы Г.А.

Урунтаева,  Ю.А,  Афонькина.  Данная  методика  направлена  на  изучение

когнитивного  компонента  развития  нравственных  качеств  младших

школьников.  Цель  методики  заключается  в  определении  понимания

детьми  таких  нравственных  качеств,  как:  великодушие  и  скупость,

трудолюбие и лень, честность и лживость, отзывчивость и безразличие, а

также  умение  решать  проблемные  ситуации,  связанные  с  данными

нравственными качествами.

В ходе работы по методике «Закончи историю» с воспитанниками

проводилась индивидуальная беседа.  Были зачитывал четыре истории,  а

ребенок  должен  был  придумать  концовку,  посредством  ответа  на

уточняющие вопросы, которые были заданы. Ответы детей заносились в

протокол и оценивались по 3-бальной шкале, где:

0 баллов – ребенок не может оценить поступок;

1  балл  –  ребенок  может  дать  оценку  поступку  с  точки  зрения

положительности/отрицательности,  но  назвать  нравственную  норму  и

обосновать данную оценку не может; 
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2 балла - ребенок может назвать нравственную норму, дать оценку

поступку  с  точки  зрения  положительности/отрицательности,  обосновать

данную оценку не может;

3 балла - ребенок может назвать нравственную норму, дать оценку

поступку с точки зрения положительности/отрицательности и обосновать

данную оценку. 

По  количеству  набранных  баллов  определялся  уровень  развития

нравственных  качеств  детей  старшего  дошкольного  возраста  по

когнитивному компоненту (таблица 2). 

Таблица 2 – Интерпретация результатов по методике «Закончи историю»

Количество баллов Уровень Интерпретация результата
0-4 баллов Низкий Ребенок не знаком с нравственными нормами

5-8 баллов Средний Ребенок знаком с нравственными нормами, но
не осознает их важность

9-12 баллов Высокий Ребенок  знаком  с  нравственными  нормами,
осознает  их  важность,  применяет  их  в
повседневной жизни

По  итогам  проведения  диагностической  методики  «Закончи

историю» были получены результаты,  которые наглядно отображены на

рисунке 1.
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Рисунок 1 – Уровень развития нравственных качеств детей контрольной
группы когнитивному компоненту
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Из данной диаграммы мы видим, что у детей контрольной группы

преобладает  средний  уровень  сформированности  когнитивного

компонента.  Тем  не  менее,  с  данным  аспектом  проблемы  возможна

дальнейшая работа по улучшению показателей, устранение детей с низким

уровнем развития нравственных качеств. 

Вторая методика, которая была проведена в группе «Непоседы», это

методика определения уровня понимания детьми нравственных норм.

Цель: диагностика уровня имеющихся нравственных представлений. 

В ходе индивидуальной беседы проводилось анкетирование детей по

следующим вопросам:

1. Как нужно вести себя в общественном транспорте? 

2. Расскажи, как ты помогаешь дома маме.

3. Как ты поступишь, если увидишь, что кто-то без надобности рвет

цветы и ломает ветки?

4. Что ты сделаешь, если найдешь кладку птиц?

5. Как ты поступишь, если твой товарищ забудет дома что-нибудь из

школьных принадлежностей, например, пластилин или карандаши? 

Обработка  результатов:  проводится  анализ  ответов  детей  на

заданные вопросы: 

1.а) спокойно, не мешая окружающим – 3 балла; 

б) требовать, чтобы тебя посадили – 2 балла; 

в) капризничать или играть – 1 балл. 

2. а) постоянно, определенный вид – 3 балла;

б) всегда, когда попросят взрослые – 2 балла; 

в) не всегда, забываю, не хочу – 1 балл. 

3.  а)  приглашу  старших,  которые  потребуют  прекратить  портить

природу – 3 балла; 

б) скажу, что нельзя этого делать – 2 балла; 

в) пройду и промолчу – 1 балл. 

4. а) посмотрю издали и ничего не трону – 3 балла; 
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б) возьму яйцо, посмотрю, положу в гнездо – 2 балла; 

в) унесу домой – 1 балл. 

5. а) поделюсь своими принадлежностями – 3 балла;

б) закончу сам, потом дам – 2 балла;

в) не поделюсь – 1 балл. 

Нахождение  общего  балла  дает  возможность  распределить  всех

детей по уровню имеющихся у них нравственных представлений на три

группы: высокий уровень – 15–13 баллов; средний уровень – 12–8 баллов;

низкий  уровень  –  7–5  баллов.  Результаты  выполнения  детьми  задания

оценивалась по 3-балльной системе. 1 балл - низкий уровень - ставится

тем,  кто  не  смог  ответить  с  позиции  нравственности  на  поставленный

вопрос  2  балла  -  средний  уровень  -  ставилась  за  ответы,  которые  не

полностью  подчинялись  нравственным  нормам,  или  же  за  принятие

компромиссного  решения  3  балла  -  высокий  уровень  -  ставились  тем

детям, которые называли нравственно правильный ответ.

По  итогам  проведения  данной  диагностической  методики  были

получены результаты, которые наглядно отображены на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Уровень понимания детьми нравственных норм
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При анализе  результатов  контрольной группы мы можем увидеть,

что  всего  6,6%  детей  находится  на  низком  уровне  понимания

нравственных  норм.  И  наоборот,  большая  часть  (53,3%)  находится  на

среднем уровне,  что свидетельствует  о хорошей воспитательной работе,

проводимой в ДОО.

Третья диагностическая методика «Сюжетные картинки» направлена

на изучение  эмоционального  отношения детей  к  нравственным нормам.

Ребенку  предъявляют  картинки  с  изображением  положительных  и

отрицательных  поступков  сверстников. Исследование  проводилось

индивидуально.  В  протоколе  фиксировались  эмоциональные  реакции

ребёнка,  а  также  его  объяснения.  Дошкольник  должен  дать  моральную

оценку  изображенным  на  картинке  поступкам,  что  позволяет  выявить

отношение детей  к нравственным нормам.  При реализации диагностики

особое внимание уделялось оценке адекватности эмоциональных реакций

воспитанников  на  моральные  нормы:  положительная  эмоциональная

реакция  (улыбка,  одобрение  и  т.п.)  на  нравственный  поступок  и

отрицательная эмоциональная реакция (осуждение, негодование и т.п.) –

на безнравственный.

Обработка результатов:

0  баллов  –  ребенок  неправильно раскладывает  картинки  (в  одной

стопке оказываются картинки с изображением как положительных, так и

отрицательных  поступков),  эмоциональные  реакции  неадекватны  или

отсутствуют.

1  балл –  ребенок  правильно раскладывает  картинки,  но  не  может

обосновать свои действия; эмоциональные реакции неадекватны.

2 балла – правильно раскладывая картинки, ребенок обосновывает

свои действия; эмоциональные реакции адекватны, но выражены слабо.

3  балла  –  ребенок  обосновывает  свой  выбор  (возможно,  называет

моральную норму); эмоциональные реакции адекватны, ярки, проявляются

в мимике, активной жестикуляции и т. д.
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Рисунок 3 - Интерпретация результатов по методике «Сюжетные
картинки»

По  итогам  проведения  диагностической  методики  «Сюжетные

картинки» были получены результаты, которые наглядно отображены на

рисунке 3.

Как мы видим из диаграммы, уровень эмоционального отношения

детей к нравственным нормам у контрольной группы выше среднего. При

этом отсутствуют воспитанники с совсем низкими показателями.

Таким образом, мы выявили уровень развития нравственных качеств

детей старшего дошкольного возраста в контрольной группе. Большинство

детей  находится  на  среднем  уровне  развития,  значит,  есть  к  чему

стремиться. 

2.2 Реализация организационно-педагогических условий по 

формированию нравственных качеств у детей старшего 

дошкольного возраста

Цель формирующего эксперимента – это обоснование и реализация

форм  и  методов  работы  по  формированию  нравственных  качеств

посредством китайской народной сказа.
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Результаты  диагностики  уровня  развития  нравственных  качеств

детей старшего дошкольного возраста  в контрольной группе послужили

основой  разработки  формирующего  этапа  опытно-поисковой  работы.

Таким  образом,  для  проверки  гипотезы  исследования  и  решения

поставленных  задач  исследования,  нами  были  реализованы  следующие

выделенные педагогические условия формирования нравственных качеств

детей старшего дошкольного возраста:

- создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,

ориентирующую  детей  на  освоение  нравственных  ценностей  и

культурных традиций Китая;

- проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной литературы, позволяющие вызвать чувства и переживания

героев;

- разработать  картотеку  китайских  народных  сказок  для  детей

старшего дошкольного возраста.

Создавая  первое  условие,  создание  развивающей  предметно

пространственной  среды,  ориентирующую  детей  на  освоение

нравственных  ценностей  и  культурных  традиций  Китая,  мы

проанализировали  РППС,  после  чего  нами  совместно  с  педагогами

подготовительной  группы  «Непоседы»  был  предпринят  ряд  мер,

направленный  на  обогащение  среды.  Обогащение  среды  должно  было

также  помочь  в  снятии  психологического  барьера  перед  изучением  и

восприятием незнакомой и необычной культуры чужой для детей страны.

Опираясь  на  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт

дошкольного образования, были учтены также требования к развивающей

предметно-пространственной среде: насыщаемость,  трансформируемость,

полифункциональность,  вариативность,  доступность,  безопасность.  В

соответствии с данными требованиями мы организовали интерактивную

развивающую среду. Учитывая все вышесказанное, мы внесли изменения в

книжный  уголок,  добавив  туда  детские  книги  на  китайском  языке,
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художественные  произведения,  связанные  с  Китаем  (Джослин  Сесил

«Слонёнок в Китае» и др),  энциклопедии (Елена Качур «Путешествие в

Китай», Сергей Дмитриев «Мы живём в Древнем Китае» и др.), книжки с

заданиями  («Фиксики  Фикси-Путешествие.  Древний  Китай»),  а  также

детские  книжки  на  китайском  языке  (Е.В.  Хаецкая  «Самый  главный

секрет»,  «Кошачья  фея  и  её  собака»).  Воспитанники  сразу  проявили

интерес  к  новым  книгам,  читали  или  рассматривали  их  в  свободной

деятельности по одному или небольшими группами.

Также нами был разработан дидактический материал, помогающий

детям лучше понять культуру незнакомой для них страны, в данном случае

Китая,  а  также  запомнить  содержание  сказок  и  перенести  выделенную

мораль в повседневные поступки.

В  ходе  наблюдения  за  свободной  деятельностью  детей  в  группе,

нами  было  отмечено,  что  особый  интерес  у  них  вызывает  игра  в

театральном  уголке.  В  нём  содержатся  наборы  для  игры  в  некоторые

русские  народные  сказки  («Теремок»,  «Репка»  и  др.).  Часть  данных

наборов,  героев  и  декораций  были  созданы  самими детьми.  Поэтому  в

данный уголок мы добавили героев некоторых китайских народных сказок,

с  которыми  дети  уже  были  ознакомлены.  Впоследствии  воспитанники

самостоятельно  пополняли  эти  наборы,  добавляя  персонажей  или

предметы,  которые  особенно  им  запомнились  и  понравились.  Дети  с

удовольствием  разыгрывали  новые  сказки,  демонстрируя  их  как  друг

другу, так и другим взрослым. А также дошкольники придумывали новые

сюжеты  для  постановок,  в  которых  прослеживались  нравственные

поступки.

Также нами были составлены серии картинок, позволяющие детям

проникнуться  другой  страной  и  не  забывать  содержание  китайских

народных сказок. Были разработаны серии картинок по следующим темам:

«Иллюстрации к китайским народным сказкам», «Традиционная китайская

живопись»,  «Чайная  церемония»,  «Традиционные китайские  праздники»
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«Достопримечательности  Китая».  В  каждой  серии  содержалось  по  10

картинок, которые с разных сторон раскрывали для детей многообразие

культурного проявления Китая. У детей возник интерес к данным сериям

картинок, они задавали вопросы, просили показать ещё дополнительные

видео материалы,  так  как для них это было что-то новое и  необычное.

Некоторым  детям  больше  всего  понравились  фотографии  чайных

церемоний, и они воспроизводили данный вид деятельности в сюжетно-

ролевых  играх.  Других  дошкольников  больше  заинтересовала  серия

карточек с живописью. Здесь можно отметить, что даже не сами работы

вызвали у детей интерес, а именно иероглифы, их написание и значение.

Дети  пытались  самостоятельно  написать  понравившиеся  им  слова,

постоянно задавали вопросы по переводу разнообразных слов. Это можно

объяснить тем, что китайский язык очень сильно отличается от русского и

даже  английского,  в  глазах  воспитанников  он  волшебный,  сложный,

непонятный, но довольно увлекательный.

Также  для  знакомства  со  страной  в  групповом  помещении  была

повешенная карта Китая и флаг.

Реализовав данное условие, мы не только расширили представления

дошкольников  о  Китае,  но  и  через  новое  интересное  для  них  видение

провели работу по формированию нравственных качеств.

Создавая второе условие,  проведение занятий, используя различные

произведения  китайской  народной  литературы,  позволяющие  вызвать

чувства и переживания героев, мы на практике провели занятие в рамках

Социально-коммуникативного  развития.  Дети  были  ознакомлены  с

произведением «Платок нищего».  Одной из выявленных особенностей с

работы с китайскими народными сказками является культурные различия

наших стран. Многие слова, понятия оказались незнакомы детям, поэтому

перед прочтением необходимо было объяснить их, чтобы в процессе дети

не отвлекались на новую лексику. 

50



Перед началом проведения первого занятия дети интересовались, что

мы будем проходить,  что планируем делать.  А когда узнавали,  что они

будут  слушать  сказку,  многие  выражали  недовольство  и  даже  просили

изменить  вид  деятельности.  Но  в  процессе  занятия  дошкольники

увлекались, внимательно слушали, а в конце активно отвечали на вопросы,

раскрывали  проблемы  с  разных  сторон.  В  итоге  воспитанникам  так

понравились  эти  занятия,  что  они  в  свободной  деятельности  создавали

иллюстрации  и  фигурки  из  пластилина  и  бумаги  по  прослушанным

сказкам. Впоследствии в групповой комнате была организованна выставка

детских  работ,  которая  пополнялась  по  мере  узнавания  новых  сказок  и

знакомства с культурой Китая. 

В  соответствии  с  содержанием  заявленных  рассказов,  после

прочтения детям из  группы «Непоседы» мы предложили дидактические

игры  на  повторение  и  закрепления  на  практике  основных  проблемных

понятий исследования, нравственных категорий. 

1. «Герои и злодеи»

Детям  предлагаются  два  набора  фигурок  с  персонажами  из

прочитанных китайских народных сказок,  а  также с уже знакомыми им

героями  из  произведений  русских  народных  сказок,  соответствующих

программе ФГОС ДО. Задача детей распределить фигурки персонажей на 2

категории:  добрые и  злые герои.  Детям нужно поставить  фигурки друг

напротив друга и объяснить свой выбор. 

2. «Хороший поступок»

Игра  представляет  собой  задание  с  мячом,  где  детям  нужно

прослушать  поступки,  предложенные  педагогом.  Педагог  называет

положительные и отрицательные поступки, основываясь на прочитанном

материале  из  китайских  народных  сказок,  материале  из  уже  знакомой

литературы и ситуациях из  повседневной жизни.  Задача детей – ловить

«хорошие поступки» и отбивать «плохие поступки».

3. «Что есть хорошего во мне и других людях?»
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Педагог по желанию выбирает одного ведущего, который садиться

на стул спиной к группе. Дети по очереди называют его хорошие качества.

Далее выбирается другой ведущий и игра продолжается. Данное занятие

настраивает  детей  на  положительные  мысли  и  эмоции,  кроме  этого,

помогает воспитанникам еще лучше подружиться друг с другом и осознать

важность хороших нравственных поступков. 

Реализуя третье условие,  разработка картотеки китайских народных

сказок  для  детей  старшего  дошкольного  возраста, на  основе  изученных

теоретических  основ  и  методических  подходов  к  формированию  у

воспитанников  нравственных  качеств  нами  был  осуществлён  подбор

китайских  народных  сказок.  Для  изучения  с  детьми  были  выбраны

следующие:

1. «Жёлтый аист»;

2. «Кусок золота»;

3. «Семь сестёр»;

4. «Платок нищего»;

5. «Прохладный ветерок»;

6. «Почему собаки не любят кошек»;

7. «Девушка павлин»;

8. «Мелкая монета для разделения воды»;

9. «Заячий хвост»;

10.«Семейная драгоценность».

В отобранных сказках нами были выделены основные нравственные

качества  главных  героев,  опираясь  на  которые  и  будет  выстраиваться

работа с детьми.
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Таблица 2. Положительные и отрицательные черты героев китайских
народных сказок

Отрицательные характеристики героев Положительные характеристики героев

- жадность;
- леность;
- лживость;
- эгоизм;
- высокомерие;
- жестокость

- бережливость;
- бескорыстность;
- доброта;
- отзывчивость;
- трудолюбие;
- честность

К  данной  картотеке  педагог  может  самостоятельно  разрабатывать

блоки вопросов для нравственных бесед по прочитанным сказкам. Целью

данных бесед является выделение детьми положительных и отрицательны

черт  характеров  героев,  выделение  добрых  и  злых  поступков,  а  также

объяснение и подтверждение своей точки зрения.

Нравственная беседа была проведена по китайской народной сказке

«Платок  нищего».  В  начале  беседы  детям  были  заданы  следующие

вопросы:

- Какие вы знаете народные сказки? Чему они учат?

- Что вы знаете о Китае?

- Знакомы ли вы со сказкой «Платок нищего»?

- Какие ещё китайские народные сказки вам знакомы?

После прочтения сказки детям были заданы следующие вопросы:

- Правильный ли поступок совершила девушка? Почему?

- Как вы думаете, хорошие ли люди богач и его жена? Почему?

- Как вы думаете, почему бедняк подарил девушке платок?

- Как  вы думаете,  правильно  ли  поступали  богачи,  когда  называли

девушку обезьяной? Можно ли так делать?

- Как вы думаете,  как нужно было бы вести себя богачам,  чтобы с

ними не произошло такого?
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При ответах на вопросы дети проявляли активность, практически вся

группа  хотела  высказать  свой  ответ.  Поэтому,  подводя  итоги  первой

беседы,  можно  отметить  положительный  эмоциональный  фон,  а  также

включённость детей в занятие. 

В заключение можно отметить, что была проведена объёмная работа

при  реализации  каждого  педагогического  условия.  Спецификой  данной

работы является отличие китайской и русской культуры и как следствие

необходимость  предварительного  объяснения  незнакомых  терминов,  а

также  цензурирование  некоторых  моментов.  После  реализации

разработанных  нами  педагогических  условий,  мы  провели  повторную

диагностику  по  выявлению  уровня  сформированности  нравственных

качеств детей старшего дошкольного возраста.

2.3 Анализ, интерпретация и результат проведенного исследования

Для  выявления уровня  сформированности  нравственных качеств  у

детей  старшего  дошкольного  возраста  в  подготовительной  группе

«Непоседы», был проведён формирующий этап исследования.

Цель  эксперимента:  определить  уровень  сформированности

нравственных  качеств  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  после

реализации педагогических условий.

После  проведения  методики  «Закончи  историю»,  нами  были

получены следующие результаты, представленные на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Уровень развития нравственных качеств детей контрольной
группы когнитивному компоненту

Из  диаграммы  можно  увидеть,  что  количество  детей  с  низким

уровнем уменьшилось, и при этом в группе стало больше воспитанников с

высоким уровнем сформированности нравственных качеств.

Второй  была  проведена  контрольная  методика  по  определению

уровня  понимания  детьми  нравственных  норм,  результаты  которой

представлены на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Уровень понимания детьми нравственных норм
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Из  полученных  результатов  можно  заключить,  что  после

проведённой  работы  никто  из  детей  не  получил  низкий  уровень,  а

наоборот, увеличилось количество детей, находящихся на высоком уровне

понимания нравственных норм.

Третьей проводимой методикой для подтверждения гипотезы стала

методика «Сюжетные картинки».
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Рисунок 6 – Интерпретация результатов по методике «Сюжетные
картинки»

После  анализа  полученных  данных  можно  сказать,  что  у  детей

подготовительной  группы  уровень  эмоционального  отношения  к

нравственным нормам изменился. Стало больше воспитанников с высоким

уровнем, а также никто не перешёл на более низкий уровень.

Таким образом, мы можем сказать, что уровень сформированности

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста возрастёт

по сравнению с начальным, если реализовать совокупность предложенных

нами педагогических условий.
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Выводы по второй главе 

Для  подтверждения  гипотезы  исследования  была  организована

эмпирическое исследование на базе МАДОУ №17 г. Челябинска, которая

проходила  в  три  этапа.  На  констатирующем  этапе  были  подобраны  и

апробированы методики:  «Закончи историю»,  методика по определению

уровня понимания детьми нравственных норм и «Сюжетные картинки».

Проведя  констатирующий  этап  эксперимента,  мы  выяснили,  что

большая  часть  детей  старшего  дошкольного  возраста  имеют  средний

уровень  сформированности  нравственных  качеств.  На  формирующем

этапе эксперимента нами были реализованы следующие организационно-

педагогические условия:

- создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,

ориентирующую  детей  на  освоение  нравственных  ценностей  и

культурных традиций Китая;

- проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной литературы, позволяющие вызвать чувства и переживания

героев;

- разработать  картотеку  китайских  народных  сказок  для  детей

старшего дошкольного возраста.

На контрольном этапе эксперимента была осуществлена повторная

диагностика.  Показатели,  которые мы получили в результате обработки,

свидетельствуют о положительном изменении уровня сформированности

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.

57



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В  ходе  выполненного  исследования  нами  была  проведена

теоретическая  и  эмпирическая  работа,  направленная  на  формирование

нравственных качеств у детей старшего дошкольного возраста.

В рамках решения первой задачи мы проанализировали психолого-

педагогическую литературу  (Богданова О.С., Блонский П.П. Васильева Е.

В.,  Вентцель  К.Н.,  Григорович  Л.А.,Добряков  И.В.,  Козлова  С.А.,

Короткова  Л.Д.,  Лихачёва  Б.Т.,  Луначарский  А.В.,  Макаренко

А.С.,Марченко И.С., Миропольский С.И.,  Никольская И.М.,  Попов Л.А.,

Сухомлинский  В.А.,  Теплов  М.Б.,  Ушинский  К.Д.,  Харламов  М.Ф.,

Черенкова С.В., Шацкий С.Т., Якобсон С.Г.) и уточнили ключевое понятие

исследования «нравственное воспитание». Нравственное воспитание – это

целенаправленный  процесс  формирования  у  детей  высокого  уровня

сознания, нравственных чувств и поведения, соответствующего нормам и

принципами морали.

Решая  вторую  задачу,  мы  выделили  комплекс  организационно-

педагогических  условий,  обеспечивающих  эффективное  формирование

нравственных качеств детей старшего дошкольного возраста посредством

китайской народной литературы:

- создать  развивающую  предметно  развивающую  среду,

ориентирующую  детей  на  освоение  нравственных  ценностей  и

культурных традиций Китая;

- проводить  занятия,  используя  различные  произведения  китайской

народной литературы, позволяющие вызвать чувства и переживания

героев;

- разработать  картотеку  китайских  народных  сказок  для  детей

старшего дошкольного возраста.

Специфика предложенных условий заключается в следующем:
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- в  первом  условии  спецификой  является  приобщение  детей  к

необычной  для  них  китайской  культуре  через  обогащение

привычных для них уголков детской активности;

- второе организационно-педагогическое условие специфично тем, что

необходимо  не  только  заботиться  о  структурном  компоненте

занятия, но и уделить внимание соответствию выбранных китайских

народных  сказок  возрастным  особенностям  детей  старшего

дошкольного  возраста,  ведь  из-за  различия  культур  многие  слова,

ситуации  или  выборы  героев  произведения  будут  неясны

воспитанникам;

- спецификой  третьего  условия  является  то,  что  после  создания

педагогом  своей  картотеки  сказок,  предназначенных  для

использования  на  занятиях,  целесообразно  по  мере  изучения

произведений совместно с воспитанниками разработать собственный

сборник  китайских  сказок,  украшенный  и  дополненный

иллюстрациями самими детьми.

Решая  третью  задачу,  мы  разработали  конспект  занятия  для

подготовительной  группы,  а  также  составили  картотеку  китайских

народных сказок, которые педагог может использовать на занятии. 

Решая  четвёртую  задачу,  мы  реализовали  организационно-

педагогические условия и осуществили поставленные задачи на практике.

Таким образом, проделанная нами работа показала положительные

результаты: цель достигнута, задачи решены, гипотеза подтверждена.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Конспект занятия в подготовительной группе «Платок нищего»

Цель:  обобщить  первоначальные  представления  детей  о  народных

сказках, воспитывающие у детей милосердие, умение помогать друг другу.

Задачи: 

- закреплять знания и представления о сказках;

- развивать коммуникативные навыки;

- создать  благоприятный  психологический  климат  в  детском

коллективе;

- побуждать детей к активному участию,

- развивать двигательную активность детей;

- воспитывать у детей любовь к сказкам;

- воспитывать у детей нравственные качества.

Материалы  и  оборудование:  табличка  с  названием  станции,

проектор, презентация, колонка или магнитофон, конверт с текстом сказки.

Ход занятия

Воспитатель:  ребята,  а вы знали,  что сегодня из нашей группы со

станции  «Добро»  отправляется  поезд  в  удивительную  и  волшебную

страну. Посмотрите на слайд, как вы думаете, к какой стране относятся все

изображенные  предметы?  Правильно,  сегодня  я  предлагаю  вам

отправиться  в  Китай!  Но  за  билет  сначала  нужно  заплатить,  но  не

деньгами, а добрыми словами! Вам нужно сказать соседям справа и слева

добрые о них слова. Я начну. Аня, у тебя сегодня очень красивая причёска.

Миша,  сегодня  ты  принёс  из  дома  очень  красивый  рисунок  машины,

который  нарисовал  сам.  Вот,  за  свой  билет  я  расплатилась.  А  теперь

попробуйте и вы получить билет.

Отлично, все справились! Скажите, приятно ли было говорить друг

другу хорошие слова? А получать их? А теперь вставайте друг за другом,

кладите ручки на плечи человеку впереди вас и мы отправляемся!
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Дети под китайскую народную музыку отправляются в путешествие.

Воспитатель: вот мы и на месте. Смотрите! Кто же это там впереди:

Медвежонок – просто чудо,

Любят детки его всюду. 

Он приехал из Китая и бамбук он обожает.

Верно, это панда. Посмотрите на слайд, кажется, панда хочет что-то

рассказать нам о Китае!

На слайде появляются слова панды рядом с её изображение, которые

озвучивает педагог (Ребята, а вы знаете, как живут дети у нас в стране?

(ответы детей)  Нет,  они живут совсем прям как вы!  Они тоже ходят  в

детский  сад,  гуляют,  танцуют,  рисуют,  и  им  также  как  и  вам  читают

народные сказки).

Воспитатель:  какой  интересной  информацией  поделилась  с  нами

панда! Ребята, а какие вы знаете русские народные сказки? Чему они учат?

Далее панда спрашивает, знают ли дети китайские народные сказки и

хотят ли узнать одну из них. А также знакомы ли они со сказкой «Платок

нищего».  После  этого  панда  дарит  воспитателю  конверт,  где  лежит

листочек с этой сказкой.

Текст сказки:

Давным-давно жил на свете один богач. Был он жадным и злым, и

его жена была такая же жадная и злая.

Как-то  раз  решили  они  купить  себе  рабыню  и  из-за  жадности

выбрали  самую  дешёвую  и  некрасивую  девушку.  И  прозвали  её

Обезьяной.

Однажды, когда богачи ушли в гости, к их дому подошёл нищий и

застонал:

- Я умираю от голода.

Служанка услышала его и впустила в дом. Протянула она бедняге

мешочек риса и сказала:

68



-   Если хозяин узнает,  что я  помогла тебе,  он изобьёт  нас  обоих.

Нищий быстро спрятал рис и, прощаясь с доброй рабыней, протянул

ей небольшой розовый платок.

-  Обтирай этим платком своё лицо. - С этими словами нищий куда-

то исчез.

На рассвете  девушка вспомнила про платок,  что дал ей бедняк,  и

обтёрла им лицо.

Три утра подряд обтирала рабыня розовым платком своё некрасивое

лицо. На четвёртое утро она подошла к зеркалу, взглянула и вскрикнула:

из зеркала на неё смотрела красавица. Розовый платок нищего совершил

чудо: уродливая девушка превратилась в красавицу. Когда хозяин и его

жена  увидели,  какой  красавицей  стала  их  рабыня,  они  долго  не  могли

прийти в себя от удивления. 

-  Открой нам свой секрет, и ты получишь свободу, - сказал хитрый

богач.

Рабыня  обрадовалась  и  покорно  протянула  хозяевам  платок,

рассказав, как им пользоваться.

Только этого и хотели богачи.  Они отослали рабыню на кухню, а

чтобы она не убежала, спустили с цепи свирепых псов.

Богач  и  его  жена  обтёрли  лица  платком  и  крепко  заснули.  Они

открыли глаза, когда солнце стояло уже высоко, и, взглянув друг на друга,

с  рёвом  бросились  к  зеркалу.  В  зеркале  отразились  две  уродливые

волосатые обезьяны.

-  Нас обманула рабыня! - завопил богач.

И обе обезьяны понеслись на кухню. Но, как только собаки увидели

обезьян,  они с  громким лаем и рычанием накинулись на  них.  В страхе

обезьяны выпрыгнули в окно и побежали прочь от своего дома.

Когда наконец обезьяны пришли в себя, они увидели, что находятся

в дремучем лесу,  среди других обезьян.  Здесь им пришлось остаться до
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конца  своих  дней.  А  девушка-служанка  вышла  замуж  за  доброго

трудолюбивого крестьянина и счастливо жила с ним до глубокой старости.

После прочтения сказки детям были заданы следующие вопросы:

- Правильный ли поступок совершила девушка? Почему?

- Как вы думаете, хорошие ли люди богач и его жена? Почему?

- Как вы думаете, почему бедняк подарил девушке платок?

- Как  вы думаете,  правильно  ли  поступали  богачи,  когда  называли

девушку обезьяной? Можно ли так делать?

- Как вы думаете,  как нужно было бы вести себя богачам,  чтобы с

ними не произошло такого?

Воспитатель: спасибо за ваши ответы, давайте поблагодарим панду

за чудесную сказку и попрощаемся с ней. А теперь давайте встанем в круг,

а  я  буду  стоять  в  центре.  Мы поиграем с  вами в  новую игру,  которая

называется  «Хороший  поступок».  Я  буду называть  положительные  и

отрицательные поступки, а ваша задача  – ловить «хорошие поступки» и

отбивать или уклоняться от «плохих поступков». 

Воспитатель: ух, ну и повеселились мы с вами в Китае, но теперь

пора отправляться  назад в нашу любимую группу.  Но для этого  нужно

купить обратный билет. На этот раз цена – широкая улыбка вашим соседям

и всем-всем остальным ребятам.

Далее дети снова «на поезде» отправляются в группу.

Воспитатель: вот мы и вернулись из нашего путешествия. Что нового

вы  сегодня  узнали?  Какие  поступки  мы  можем  назвать  хорошими?  А

Какое плохими? Каких должно быть больше в вашей жизни? Почему?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Картотека китайских народных сказок
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Карточки для погружения в Культуру Китая
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