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Детство – важнейший период человеческой жизни, 

не подготовка к будущей жизни, а настоящая, 

яркая, самобытная, неповторимая жизнь. 

И от того, как прошло детство, кто вел ребенка за руку в 

детские годы, что вошло в его разум и сердце из 

окружающего мира – от этого в решающей степени зависит, каким человеком 

станет сегодняшний малыш. 

В. А. Сухомлинский 
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Введение 

         Человек начинается с детства. Именно в  детстве  происходит  посев добра. Hо 

лишь через  годы  будет  ясно,  оказались  ли  семена  добра всхожими, или же их 

загубили сорняки зла. Процесс воспитания ребенка настолько сложен  и  полон  

риска,  что большинство родителей сейчас испытывают серьезные  затруднения,  и,  

к счастью, многие из них приходят к выводу,  что  этот  процесс  требует серьезной 

подготовки со стороны родителей. 

       Проблема духовности и нравственности активно разрабатывается 

в философской и психологической литературе. Исследования духовности у детей 

дошкольного возраста тесно взаимосвязаны с исследованиями в области 

нравственного воспитания личности (Л. И. Божович, Т. А. Маркова, В. Г. Нечаева, 

Т. А. Репина, А. А. Рояк), а также с изучением взаимоотношений детей дошкольного 

возраста (Л. В. Артемова, В. С. Мухина, Е. О. Смирнова). Однако анализ 

исследований по данной проблематике показывает, что научных трудов 

по воспитанию духовности личности дошкольника практически не существует. 

Оно приравнивается к нравственному и эстетическому воспитанию. Нет четких 

концептуальных основ духовного развития личности, отсутствуют ориентиры 

и принципы его построения, не создано целостной педагогической теории 

воспитания духовности у детей дошкольного возраста. 

    Таким образом, назрела необходимость в реальном возвращении категории 

«духовность» в педагогическую науку и практику, в теоретической и практической 

разработке проблем духовности, а также в разработке содержания, методов, форм, 

условий духовного развития детей дошкольного возраста. 
     Для каждого человека важно научиться жить рядом и вместе с другими людьми. 

Любое общество строится на совместной работе, сотрудничестве. В большом 

обществе, где возможна большая избирательность, и тем более в маленьком нужно 

уметь работать в коллективе, в команде. 

     Поэтому очень важно, чтобы дети с дошкольного возраста учились устанавливать 

контакты с другими людьми: и детьми и взрослыми, учились считаться друг с 

другом, помогать распределять работу, приходить на помощь, понимать 

возможности и потребности других людей. 

     Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнуют общественность во всем мире и в нашей 

стране в частности. 

     Дошкольный возраст – это уникальный период в жизни человека, когда 

закладываются основы социального, эмоционального, волевого, познавательного 

развития, происходит приобщение к духовным ценностям, развитие способностей и 

индивидуальности ребенка. Дошкольник обретает опыт самоутверждения, познает 

радость удач и горечь разочарований, притягательность общения и начинает 

осознавать свои интересы.   Из детства ребенок выносит то, что сохраняется потом 

на всю жизнь. 

     Дошкольное детство – важнейший период в нравственном становлении личности. 

Нравственное воспитание происходит благодаря целенаправленным педагогическим 
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воздействиям, ознакомлению детей с нравственными нормами в процессе различной 

деятельности. 

    Важно сформировать у ребенка представление о принадлежности к 

человеческому роду; воспитывать уверенность в себе. Умение анализировать 

поступки, чувства, мысли; научить его бережно относится к своей семье, друзьям, 

другим людям, животным. 

     Поэтому в настоящее время наиболее актуально воспитание духовно – 

нравственной стороны личности уже с дошкольного возраста. 

 

 

 

I. Воспитание духовно – нравственных качеств. 
  

 

В душе и сердце Ребенка должны быть  

поселены светлые образы, 

 мысли и мечтания – чувство прекрасного, 

 стремление к самопознанию и саморазвитию; 

 ответственность за свои мысли; 

 устремленность к благу; мужество и бесстрашие, 

 чувство заботы и сострадания, радости и восхищения, 

 сознание жизни, смерти и бессмертия… 

Ш. А. Амонашвили 

 

      Интерес к проблеме воспитания духовно-нравственных качеств, ее острота не 

ослабевали никогда. На рубеже 20 и 21 веков в нашей стране произошли перемены 

социально - экономического и политического характера, повлекшие за собой 

изменения и в сфере морально - нравственных ценностей и норм поведения в 

обществе. В нравственном воспитании современных детей наметились негативные 

тенденции: книги ушли на второй план, их место занял экран телевизора, с которого 

в жизнь ребенка теперь постоянно входят персонажи сказок, герои мультфильмов, 

не всегда отличающиеся душевностью или нравственной чистотой. В образовании 

детей дошкольного возраста больше внимания стали уделять познавательному 

развитию, подготовке ребят к школе. Родители покупают своим детям красочные 

энциклопедии. Водят на дополнительные занятия к педагогам-репетиторам, не 

жалея на обучение ни времени, ни денег. А вот на совместное чтение книг, на 

изготовление подарков близким, на прогулки, совместные игры и прочее времени 

свободного не остается. А кто же даст ему уроки нравственности? Кто научит его в 

первую очередь быть добрым, чутким, честным, справедливым? Значит, нам, 

педагогам, необходимо выполнить образовавшийся пробел в воспитании 

нравственных чувств детей и привлечь к этому родителей.  

     А без развития в ребенке духовных, нравственных ценностей невозможно 

воспитание патриотических чувств.  

    Проблема формирования патриотических чувств у детей дошкольного возраста 
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актуальна и значима. Патриотизм - важнейшее нравственное качество любого 

человека, выражающееся в глубокой осознанной любви к родному краю, городу. 

Зарождаясь еще в раннем возрасте, патриотические чувства чрезвычайно важны для 

дальнейшего формирования личности. 

     В нравственном воспитании дошкольников весьма актуальным является 

формирование гуманных отношений между детьми. Воспитывая нравственные 

качества личности, должно проводиться немало различных мероприятий: беседы на 

этические темы, чтение художественной литературы, обсуждение положительных и 

отрицательных поступков детей. Необходимым условием формирования 

нравственной сферы ребенка становится организация совместной деятельности 

детей, способствующая развитию общения и взаимоотношений детей друг с другом, 

в процессе которых ребенок усваивает социально-исторический опыт. В группе 

детского сада существует три обязательных правила: 

• Нельзя бить и обижать людей; 

• Нельзя ломать и портить результаты труда других; 

• Нельзя без разрешения брать чужие личные вещи; 

    При составлении тематического планирования  по воспитанию духовно-

нравственных качеств личности детей, следует учесть, что для ребенка дошкольного 

возраста с нарушениями речи характерны кратковременность интересов, 

неустойчивое внимание, утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной 

и той же теме лишь способствует развитию у детей внимания и длительному 

сохранению интереса.  

    Учет возрастных особенностей детей требует широкого применения игровых 

приемов, которые важны как для повышения познавательной активности детей, так 

и для создания эмоциональной атмосферы занятия. Большой интерес вызывают у 

детей игры в «поездки и путешествия» (по Петухово, в прошлое города и т.д.). 

Таким образом, каждая тема подкрепляться различными играми, продуктивными 

видами деятельности (изготовление коллажей, поделок, альбомов, тематическое 

рисование). Итоги работы над темой, объединяющей знания детей, представлены во 

время общих праздников, семейных развлечений. 

      Главной целью этой работы является создание условий для приобщения детей 

старшего дошкольного возраста к духовно–нравственным ценностям, а также 

воспитание готовности следовать им. 

      Важно поддерживать и развивать в детях интерес к миру взрослых, вызывать 

желание следовать тому, что достойно подражания, и объективно оценивать 

недостойное поведение и деятельность. Воспитывать интерес, уважение и 

доброжелательное отношение к людям, их деятельности, культуре, быту; 

формировать представление о Земле и жизни людей на Земле, о своей стране; 

воспитывать чувство гражданственности, патриотизма, толерантное отношение к 

жителям Земли.   

    Вырастить ребенка, воспитать в нем человека, личность – задача нелегкая, очень 

ответственная, но благодарная. 

 

II. Духовно – нравственное воспитание детей дошкольного возраста. 
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Конечная цель разумного воспитания детей заключается 

 в постепенном образовании в ребенке ясного понимания вещей окружающего мира. 

Затем результатом понимания должно стать возведение 

 добрых инстинктов детской натуры в сознательное стремление к  идеалам добра 

и правды и, наконец, постепенное образование твердой и свободной воли.  

Н.И. Пирогов 

 

   В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических периодов. 

И самая большая опасность, подстерегающая наше общество сегодня, - не в развале 

экономики, не в смене политической системы, а в разрушении личности. Ныне 

материальные ценности доминируют над духовными, поэтому у детей искажены 

представления о доброте, милосердии, великодушии, справедливости, 

гражданственности и патриотизме. Высокий уровень детской преступности вызван 

общим ростом агрессивности и жестокости в обществе. Детей отличает 

эмоциональная, волевая и духовная незрелость. Продолжается разрушение 

института семьи: через т.н. «половое просвещение» у детей формируются 

внесупружеские, антиродительские и антисемейные установки. Постепенно 

утрачиваются формы коллективной деятельности.  

    «Хаос и неразбериха современной жизни, развал семей, общественных 

институтов, дискредитированные по вине "человеческого фактора" высокие идеи - 

все это следствие утраты ответственности. Переставая отвечать за содеянное, 

человек не имеет возможности реально оценить глубину нарушений и характер 

необходимых исправлений. Разрушается его связь с окружающим миром... само 

содержание жизни в обществе... Нынешнее поколение растет и с пеленок 

воспитывается в бесстержневой, безрамочной атмосфере. Структурность жизни, ее 

иерархичность, обычаи, границы любого рода - внешние рамки, в которых 

возможно произрастать росткам ответственности в современном обществе, 

безжалостно ликвидированы». (Игумен Евмений. Духовность как ответственность). 

   Духовно-нравственное воспитание на основе православных традиций 

формировало ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы 

взаимоотношений человека с миром: на его этическое и эстетическое развитие, 

мировоззрение и формирование гражданской позиции, патриотическую и семейную 

ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее 

физическое и психическое развитие.  

    Обращение к опыту православной педагогики в настоящее время, когда идет 

поиск духовного возрождения России, особенно актуально, так как общество и 

государство остро нуждаются в образовательных моделях, обеспечивающих 

духовно-нравственные компоненты в содержании образования.  

     Это доказывает особую значимость и актуальность разработки программы по 

духовно-нравственному образованию и воспитанию детей дошкольного возраста. 

Разрабатывая программу по духовно – нравственному воспитанию важно не 

перегружать ребенка и строго следовать возрастным особенностям. 

Основные задачи работы педагогов 

по духовно–нравственному воспитанию детей: 
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1. Воспитывать уважение к нравственным нормам морали. Учить различать добро 

и зло, быть в состоянии творить добро. Пресекать (в разных формах) 

безнравственные проявления в стремлениях и действиях ребенка. 

2. Создать условия для воспитания целостной картины мира. 

3. Формировать чувство любви к Родине на основе изучения национальных 

культурных традиций. 

4. Развивать способность воспринимать и анализировать литературные 

произведения, учить выражать чувства, обогащать словарный запас. 

5. Развивать музыкальную культуру, приобщать к хоровому пению, классической, 

духовной и народной музыке. 

6. Осуществлять целенаправленную работу по физическому воспитанию, 

укреплению воли и выносливости. 

7. Прививать трудовые навыки, учить выполнять простые бытовые поручения, 

обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

8. Ориентировать семью на духовно–нравственное воспитание детей (ознакомление 

родителей с основами православной педагогики и психологии, формирование 

представлений о формах традиционного семейного уклада) 

Содержание и формы работы следующие: 

1. Занятия по познавательному развитию на тему духовно–нравственного 

воспитания детей. 

2. Экскурсии, целевые прогулки по городу. 

3. Тематические вечера досуга эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия). 

4. Беседы с детьми о правилах поведения. 

5. Слушание духовной музыки, колокольных звонов, колыбельных песен, 

знакомство с творчеством и биографией русских композиторов. 

6. Этические беседы. 

7. Встречи с семьями (рассказы о семейных традициях, реликвиях, оформление 

наглядно–иллюстративного материала «Моя семья». Совместные творческие работы 

детей и родителей). 

8. Чтение художественной литературы по духовно–нравственной тематике. 

9. Посещение музея, библиотеки с целью знакомства с духовными ценностями 

и историей Отечества. 

10. Выставки фотоматериалов, семейных стенгазет, совместных творческих работ 

детей и родителей. 

11. Проведение совместных с родителями праздников. 

    Работая по направлению духовно–нравственного воспитания дошкольников, 

мы помогаем детям найти гармонию во взаимоотношениях с другими людьми, 

формируем умение понять другого человека, принять его таким, какой он есть, учим 

жить в согласии с собой и совестью, развиваем чувство собственного достоинства.  

 

 

III. Духовно – нравственное воспитание в системе дошкольного 

образования. 
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Пусть ребенок чувствует красоту и восторгается ею, 

 пусть в его сердце и в памяти навсегда сохраняются образы, 

 в которых воплощается Родина. 

В.А. Сухомлинский 

 

     Дошкольные образовательные учреждения – часть единой системы образования, 

реализующая те же цели и ценности, что и другие  образовательные учреждения.  

В этой связи, значительная часть  нормативных документов неоднократно ставит 

вопросы о необходимости  разработки образовательных программ в дошкольных 

учреждениях. 

     С другой стороны, дошкольные учреждения – наиболее специфичная часть 

системы российского образования, решающая наряду с общими, и свои задачи, 

ориентированные  не столько на обучение, сколько на воспитание и развитие 

ребенка. 

     В этой связи,  специфика дошкольного образования требует особого подхода к 

рассмотрению вопросов, касающихся  разработки образовательной программы, в 

первую очередь, ее содержания, во многом определяющего  направленность 

образовательного процесса детского сада. 

       Кризисное состояние духовно-нравственной сферы общества и семьи, а также 

все проблемы общества, безусловно, отражаются на духовно-нравственном здоровье 

современных детей. Распространенность психических нарушений среди 

подрастающего поколения, в том числе и детей дошкольного возраста, очень велика. 

По итогам ежегодной диспансеризации детей дошкольного возраста на первом 

месте среди заболеваний стоят именно нервно-психические. Вся система 

образования грозит превратиться в коррекционную систему или просто для общего 

спокойствия принятые нормы развития ребенка могут быть названы устаревшими и 

за норму признают отклонения, как наиболее характерные проявления ребенка 

начала XXI века. 

   Большая часть нарушений, с которыми сталкиваются сегодня педагоги и 

психологи, имеет социально-педагогическую и духовно-практическую природу. 

   К сожалению, многие родители и педагоги утратили четкие представления о 

закономерностях, определяющих развитие ребенка в тот или иной период детства. 

Воспитание малыша с пеленок превращается в подготовку к учебе в школе и 

реализации удачной жизненной карьеры. А педагогический процесс, 

ориентированный на обучение в ущерб воспитанию, вытесняет из жизни 

дошкольника игру, доброе и живое общение со сверстниками и взрослыми. 

    Страшное поражение детству наносит подмена традиционных жизненных 

ценностей чуждыми нашей культуре либеральными установками. На что 

провоцируют наших детей современные игры и игрушки, чему и как учат 

мультфильмы? Миролюбие, доброжелательность, великодушие, устремленность не 

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

культуры могут оказаться неведомы современным детям. В этой связи остро 

ощущается необходимость специальной педагогической работы по формированию 

гуманных отношений ребенка к миру - зафиксированного в эмоционально-



 8 

визуальной форме отношения ребенка к природной и социальной окружающей 

действительности. 

     Общая духовная основа многонационального народа России формируется 

исторически и основывается на ряде факторов: 

 Общая историческая судьба народов России; 

 Единое пространство современной общественной жизни, включающее 

развитую систему межличностных отношений, налаженный веками диалог культур, 

а также общность социально-политического пространства. 

     Дошкольное детство - это важный период в жизни ребенка, когда формируются 

ощущения собственных возможностей, потребность в самостоятельной 

деятельности, основные представления об окружающем мире, добре и зле в нем, 

представления о семейном укладе и родной земле. 

     Поскольку в нашей стране родители, в силу своей занятости, решением проблем 

насущных, предпочитают общественное воспитание и с 1,5 лет, а то и раньше, 

отдают детей в детские сады, то именно современные дошкольные учреждения 

призваны сыграть ведущую роль в формировании основ духовной ориентации и 

нравственного поведения детей. Именно младший возраст называют "золотой 

порой" духовно-личностного становления. 

    Нравственное воспитание было и остается наиважнейшей задачей, которая стоит 

перед воспитателем детского сада. 

    На основе анализа теоретических положений мы рассматриваем духовное 

развитие дошкольника как становление в системе мотивов личности двух 

фундаментальных потребностей: 

1) идеальная потребность в познании мира; 

2) соц. потребность – жить, действовать для других. 

    Причем первая из этих потребностей определяет такое личностное качество, 

как духовность. Духовность предполагает стремление личности к познанию мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни. Человек духовен в той мере, в какой 

он задумывается над этими вопросами и стремится получить на них ответ. 

В дошкольном возрасте предпосылкой становления данной потребности (в познании 

мира в широко смысле) является развитие познавательного интереса как мотива 

познавательной деятельности и самосознания. 

    Со второй потребностью связано такое личностное качество, как душевность. 

Душевность характеризуется добрым отношением человека к окружающим 

его людям, заботой, вниманием, готовностью прийти на помощь, разделить радость 

и горе. Это отношение распространяется и на дело, выполняемое внимательно, 

заинтересованно, с любовью, т.е. «с душой». Поэтому предпосылками становления 

данного личностного качества в дошкольном возрасте является развитие 

способности к проявлению сопереживания, сочувствия, а также воспитание 

добросовестности, ответственности. 

   В программе по духовно – нравственному воспитанию должно прослеживается 

несколько направлений работы:  

   1. Духовно-образовательное (непрерывный образовательный процесс, беседы, 

устные поучения).  

   2. Воспитательно-оздоровительное (праздники, игры подвижные и 
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назидательные, ролевые и строительные, прогулки, экскурсии, походы).  

   3. Культурно-познавательное (встречи, целевые прогулки, экскурсии, концерты, 

просмотр диафильмов).  

   4. Нравственно-трудовое (труд по самообслуживанию, уборка группы и 

территории, труд по интересам, продуктивная деятельность, изготовление подарков 

к праздникам).  

   Для реализации программы мы предлагаем следующие методы: наглядный, 

словесный, практический.  
    Наглядный метод используется во время: 

 чтения педагогом рассказов;  

 наблюдений;  

 показа сказок (педагогом, детьми);  

 рассматривания книжных иллюстраций, репродукций, предметов;  

 проведения дидактических игр;  

 экскурсий по городу, целевых прогулок;  

    Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе:  

 чтения литературных произведений воспитателем;  

 бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов воспитателя;  

 ответов на вопросы педагога, детей;  

 проведения разнообразных игр (малоподвижные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, игры-драматизации и др.);  

 сообщения дополнительного материала воспитателем;  

 загадывания загадок;  

 рассматривания наглядного материала;  

 рассказов детей по схемам, иллюстрациям, моделирования сказок;  

 разбора житейских ситуаций;  

 проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров;  

 чтения литературных произведений родителями.  

  Практический метод используется, когда необходимо:  

 организовывать продуктивную деятельность;  

 провести игры (строительные, дидактические, подвижные, малоподвижные, 

инсценировки и др.);  

 оформить коллекцию семян для занятия;  

 сшить кукол к сказкам;  

 организовать постановку пьес, сказок, литературных произведений, а так же 

конкурсы, викторины;  

 провести экскурсии различной направленности;  

 организовать вечера с родителями, для родителей и сверстников;  

 изготовить с детьми наглядные пособия для занятий.  

  Принцип духовно-нравственного воспитания.  

   Основной принцип духовно-нравственного воспитания - построение жизни на 

основе требований христианского совершенства (свободное признание правила - 

«Уклонись от зла и сотвори благо»).  

    Гуманистическая направленность воспитания (отношение педагога к 

воспитаннику как к ответственному субъекту собственного развития) 
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реализуется путем формирования отношения к себе, к миру и с миром (любовь к 

ближним).  

    Природосообразность (воспитание должно основываться на научном 

понимании естественных и социальных процессов, согласовываться с общими 

законами развития человека сообразно его полу и возрасту).  

    Культуросообразность (воспитание должно строиться в соответствии с 

ценностями и нормами национальной куль туры, в данном случае православия, и 

особенностями, присущими традициям тех или иных регионов).  

    Светский характер образования и законности (соответствие действующему 

законодательству РФ). 

   Главный результат, на который очень хотелось бы надеяться, заключается в 

усвоении ребенком вечных человеческих ценностей: милосердия, сострадания, 

правдолюбия; в стремлении его к добру и неприятии зла. 

   Важной цель и назначение программы – способствовать формированию личности 

свободной, творческой, обладающей чувством собственного достоинства и 

уважения к людям, личности с развитыми познавательными интересами, 

эстетическими чувствами, с добротной нравственной основой. Такая личность 

формируется всю жизнь, но основы ее закладываются в дошкольном возрасте. 

     Предполагаемая программа духовно-нравственного воспитания ставит своей 

целью достичь следующих результатов.  

 Усвоение ребенком добродетели, направленность и открытость его к добру, 

состояние близости души, внутреннего мира к Вышнему.  

 Формирование позитивного отношения ребенка к окружающему миру, другим 

людям и самому себе, иерархичность отношений с взрослыми и сверстниками, 

создание оптимистической детской картины мира.  

 Потребность и готовность проявлять сострадание и сорадование.  

 Субъективное психо-эмоциональное благополучие.  

 Воспитание чувства патриотизма, потребности в самоотверженном служении 

на благо Отечества.  

 Приобщение к опыту православной культуры, знакомство с формами 

традиционного семейного уклада, понимание своего места в семье и 

посильное участие в домашних делах.  

 Деятельное отношение к труду.  

 Ответственность за свои дела и поступки.  

 

 

IV. Воспитание духовно – нравственных качеств в семье 
 

Ребенок родился, чтобы  стать  разумным  и  добрым  человеком.  

Hе бойтесь  любить  его  и  наслаждаться  им.  Каждому  

ребенку  жизненно необходимо, чтобы его ласкали, ему улыбались, 

разговаривали и играли с ним, любили его и были с ним  нежны.  

Именно  это  научит  его  любить других людей и наслаждаться 

жизнью. 
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      Предпринятые на сегодняшний день попытки воспитания духовно-нравственной 

личности показывают, что самым слабым, местом в этой деятельности является 

семья. Многим родителям просто неизвестно, что именно в дошкольном возрасте 

происходит усвоение социальных норм, моральных требований и образцов 

поведения на основе подражания. Поэтому необходимо помочь родителям осознать, 

что в первую очередь в семье должны сохраняться и передаваться нравственные и 

духовные обычаи и ценности, созданные предками, и что именно родители 

ответственны за воспитание детей. 

     Одна из проблем современного образования состоит в том, что в процессе 

воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. Дети 

лишаются возможности брать пример с людей, живших в прошлом, не знают, как 

люди решали свои проблемы, что стало с теми, кто пошел против высших 

ценностей, и с теми, кто смог изменить свою жизнь, подавая нам яркий пример. 

     Ведущую роль в становлении личности ребенка-дошкольника играет семья. 

Именно в семье благодаря ощущению " живой человеческой среды" и на основе 

наблюдаемых форм поведения взрослых ребенок приобретает первый 

социокультурный опыт. 

  У детей старшего дошкольного возраста углубляется интерес к трудовым делам 

взрослых, к результатам их труда, возникает чувство восхищения 

самоотверженными поступками людей, желание подражать им. Поэтому так важен 

пример отца и матери . 

   Одной из причин кризиса в духовно-нравственной сфере современного общества 

является разрушение традиционных устоев семьи. Кризисные явления в жизни 

семьи многообразны  

1. Разрушены нравственные представления о браке и семье: 

- супружеские отношения в современном мире перестали быть выражением 

жертвенной любви и духовного единства, но выродились в проявление греховного 

пристрастия падшего человека к своему "я"; 

- почти полностью утратилось представление о необходимости пожизненной 

верности супругов и нерасторжимости брака (в России продолжает стремительно 

увеличиваться число разводов); 

- супружество, воспитание детей стали восприниматься как тяжкое и нежелательное 

бремя.  

2. Повреждены устои семьи: 

- фактически полностью разрушена иерархия семейных взаимоотношений; 

- утрачен традиционный уклад семейной жизни; 

– нарушены родовые и семейные связи между поколениями, 

- традиционные отношения послушания, почитания, уважения старших вытеснены 

из современной жизни и заменены активным противостоянием авторитету взрослых, 

игнорированием мнения родителей, педагогов.  

3. Утрачено традиционное восприятие родительства и детства: 

- культ жизненного успеха, материального благополучия, профессионального и 

общественного роста привел к катастрофическому падению социального престижа 

материнства и отцовства; 

- растет численность совершенных абортов, которые не осознаются как тяжкие 
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грехи (из 10 зачатых детей в России сегодня рождается только трое); 

- увеличивается количество нежеланных детей, сирот при живых родителях, 

беспризорников;  

4. Деформация коснулась и сферы семейного воспитания: 

- утратилось традиционное понимание семейного воспитания как добровольного 

"крестоношения", жертвенной родительской любви, труда и усилий, направленных 

на установление духовной общности с детьми; 

- не имея навыков совместного проживания с ребенком событий семейной жизни, 

большая часть родителей стремится "откупиться" от личного общения с ребенком 

дорогими подарками, компьютерной и иной техникой, лишая детей живого участия, 

поддержки; 

- прервалась преемственность педагогической традиции в семье, родители 

проявляют поразительную неграмотность в вопросах приоритетов развития и 

воспитания в разные периоды детства, не имеют никакого представления о 

закономерностях становления духовно-нравственного мира ребенка; 

- утрата родителями традиционных нравственных ориентиров приводит к тому, что 

семья оказывается не в силах удержать юных от порока, но часто провоцирует ко 

греху; 

- представители старшего поколения, вырастившие своих детей в яслях, детских 

садах и пионерских лагерях, не готовы к выполнению социальных ролей бабушек и 

дедушек: они не владеют традиционными приемами пестования маленьких детей, 

избегают активного участия в воспитании более старших внуков, оказываются 

неспособны помогать детям и внукам мудрым наставничеством и сердечным 

участием.  

5. Следствием кризиса семьи являются многочисленные проблемы детства: 

- чрезвычайно велик процент детей с отклонениями от нормы в состоянии здоровья, 

эмоционально-волевого развития и поведения, большая часть проблем 

спровоцирована нарушением внутрисемейных родительских и детско-родительских 

отношений; 

- нарушены процессы формирования нравственной сферы: у маленьких детей дает 

существенные сбои усвоение системы нравственных эталонов, дети школьного 

возраста не владеют навыками согласования своего поведения с определенной 

системой нравственных правил и ориентиров, в молодежной среде царит культ 

жестокой силы, безграничного господства материальных ценностей над духовными; 

- духовно-нравственная неразвитость, отсутствие четких представлений о пороке и 

добродетели толкают подростков на путь алкоголизма, наркомании, проституции, 

криминала; 

- у подрастающего поколения российских детей не сформировано чувство 

ответственности перед семьей, обществом, нацией, государством; 

- в силу духовной и психологической пустоты семейных отношений дети и 

подростки тяготятся пребыванием в родительском доме, заменяя семью "тусовкой" 

в компаниях сверстников.  

6. Система общественного воспитания и образования не может изменить ситуацию, 

внести позитивный вклад в восстановление традиционных ценностей семьи; 

- тема целомудрия, любви, верности почти не звучит в содержании образования 
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программах, 

- в учебном плане школ отсутствуют предметы "Духовно-нравственные основы 

семьи", "Основы нравственности", 

- до сих пор полностью не пресечены попытки внедрения в систему образования 

наполненных цинизмом программ полового просвещения, валеологического 

образования детей и подростков.  

7. Современное общество утратило представление о чистоте и целомудрии; 

- в социокультурном пространстве, СМИ темы семейной, воспитательной 

направленности поднимаются крайне редко, бессистемно и тонут в потоке 

второстепенной информации, пошлости и порока. 

- массовая культура и средства массовой информации стали орудиями 

нравственного растления, они пропагандируют насилие, цинизм в сфере семейных 

отношений, превозносят греховные страсти "свободной любви", половой 

распущенности, всевозможных извращений.  

   Выход из сложившейся кризисной ситуации один, содействовать укреплению 

семьи посредством: 

  1. Восстановления в общественном сознании традиционной ценности брака, семьи, 

престижа материнства и отцовства. 

  2. Возрождения отечественной культурно-исторической и религиозной традиций. 

  3. Творческого воссоздания в современных условиях традиционного уклада жизни 

общества и семьи. 

  4. Формирование в государстве системы социально-педагогической и духовно-

нравственной поддержки семейного воспитания. 

   В воспитании детей семья не может быть заменена никаким другим социальным 

институтом, ей принадлежит исключительная роль в содействии становлению 

детской личности. В семейном общении человек учится преодолевать свой 

греховный эгоизм, в семье узнает, "что такое хорошо и что такое плохо".  

   В семье рождается чувство живой преемственности поколений, ощущение 

причастности к истории своего народа, прошлому, настоящему и будущему своей 

Родины.  

    Испокон века воспитание доброго нрава ребенка, развитие его способности к 

добродетельной жизни определялось образом жизни матери и отца, тем, насколько 

сами родители могли показать ему добрый пример. Без примера и наставления в 

добре ребенок теряет способность формироваться как личность. 

     Отмечая роль семьи в становлении личности подростка, следует подчеркнуть, что 

здесь недостаточно только понимания родителями своей роли и даже готовности ее 

выполнять. Необходим высокий уровень нравственной, эстетической, духовной, 

правовой культуры самой семьи как сферы воспитания. Именно семья призвана 

преобразовать культуру как систему духовно-нравственных ценностей в 

индивидуальную нравственную составляющую личности и поведения своих детей, 

транслировать в их сознание и чувства культурную информацию, обеспечивать ее 

усвоение детьми, развивать на этой основе духовные потребности, интересы, мотивы, 

привычки, формировать общечеловеческие ценности, порядочность, нравственную 

позицию и постоянное стремление к познанию и самосовершенствованию. 
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       В этой связи семья сама нуждается в духовно-нравственном просвещении и 

оздоровлении. 

      Отцовская и материнская линии поведения в русской семье органически 

соединялись в иерархически выстроенном семейном укладе (установившемся 

порядке, строе жизни), благотворно влияли на становление детской души и 

укрепление семейных связей. 

    Для каждого из своих членов семья является школой любви как постоянной 

готовности отдавать себя другим, заботиться о них, оберегать их. На основании 

взаимной любви супругов рождается родительская любовь, ответная любовь детей к 

родителям, бабушкам, дедушкам, братьям и сестрам. Радость и горе в духовно 

здоровой семье становятся общими: все события семейной жизни объединяют, 

усиливают и углубляют чувство взаимной любви.  

    Традиционный семейный уклад помогал ребенку познавать жизнь в разных ее 

проявлениях и учил включаться в эту жизнь по мере сил и способностей. На основе 

традиционных духовно-нравственных устоев семьи закладывалась последующая 

социальная и духовная состоятельность личности. Почитание родителей, 

послушание им воспринималось детьми как должное и необходимое условие 

благополучного взросления. А мать и отец, осознавая особенности своего семейного 

служения и свой долг доброго воспитания детей, понимали и житейскую, и 

духовную значимость мудрого педагогического общения в семье.  

       Воспитание духовной личности возможно только совместными усилиями семьи 

и образовательного учреждения. 

 

V. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 
     Российское общество нуждается в осуществлении эффективной государственной 

политики в области духовно-нравственного воспитания и защиты нравственности 

детей на основе традиционно присущих российской культуре ценностей, от которой 

напрямую зависит будущее страны, ее сохранение и развитие, экономическое и 

социальное благополучие российского народа.  

   Концепция государственной политики в области духовно-нравственного 

воспитания детей в Российской Федерации 

Цель Концепции. 

   Концепция определяет совокупность основных государственных и общественных 

мер по созданию условий для формирования духовно-нравственного облика 

подрастающего поколения на основе традиционной ментальности, защита его 

психического и нравственного здоровья, что будет способствовать обеспечению 

условий для сохранения и развития Российской государственности и национально-

культурной идентичности российского общества на основе отечественных традиций 

и ценностей.  

Сроки и этапы реализации Концепции 

   Расчетный период реализации Концепции - 2008-2015 гг. 

I этап - 2008-2010 гг. (формирование соответствующей организационной и 

правовой базы, апробация законодательных новелл в нескольких регионах 

Российской Федерации, мониторинг правоприменительной практики и 
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корректировка принятого законодательства с учетом результатов мониторинга, 

начало осуществления предлагаемых мер Концепции в полном объеме); 

II этап - 2011-2015 гг. (полномасштабное осуществление предлагаемых мер с 

учетом результатов реализации I этапа).  

   В результате реализации Концепции ожидается снижение остроты духовно-

нравственного кризиса среди несовершеннолетних и в российском обществе в 

целом, проявляющееся в следующих ожидаемых результатах: 

1. Снижение уровня преступности несовершеннолетних и насилия в среде 

несовершеннолетних, включая снижение уровня насилия в школах и средних 

специальных учебных заведениях, по крайне мере, до уровня 1986 года. 

2. Снижение количества абортов среди несовершеннолетних. 

3. Снижение количества разводов в семьях с супругами в возрасте до 30 лет. 

4. Уменьшение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей-«отказников». 

5. Снижение числа заболеваний, передающихся половым путем, среди лиц младше 

30 лет.  

6. Существенное снижение уровня потребления несовершеннолетними наркотиков, 

алкогольных напитков, пива и табака; уровня смертности несовершеннолетних от 

передозировок, самоубийств и количества несчастных случаев, связанных с 

потреблением психоактивных веществ; снижение количества преступлений и 

других правонарушений, связанных с наркоманией. 

7. Снижение частоты употребления несовершеннолетними нецензурной и культурно 

пониженной лексики. 

8. Воссоздание традиционной для России нравственной детской игровой среды и 

существенное улучшение ситуации в области детского книгоиздания. 

9. Снижение количества преступлений и других правонарушений, связанных с 

проституцией, в том числе несовершеннолетних. 

10. Снижение числа подростковых и молодежных экстремистских объединений и 

численности их участников. 

11. Изъятие из образовательного процесса в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях учебных пособий и программ, наносящих ущерб 

духовно-нравственному и психологическому здоровью и развитию 

несовершеннолетних обучающихся. 

12. Существенное снижение (вплоть до полного исключения) вероятности 

появления в открытой продаже детских игрушек, форма или содержание которых 

может нанести вред физическому, психическому и духовно-нравственному 

здоровью и развитию ребенка. 

13. Существенное снижение возможностей доступа несовершеннолетних к 

интернет-ресурсам порнографического, экстремистского или пропагандирующего 

жесткость, насилие и совершение противоправных деяний содержания. 

14. Существенное снижение (вплоть до полного исключения) возможностей доступа 

детей к видеоиграм, компьютерным играм, включая он-лайн игры в Интернете, 

играм на игровых консолях и играм для мобильных телефонов и смартфонов, 

которые по своему содержанию не соответствующим их возрасту или могут нанести 

вред физическому, психическому и духовно-нравственному здоровью и развитию 
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детей (с учетом их возрастных особенностей). 

15. Снижение численности несовершеннолетних, подверженных зависимостям от 

видеоигр, компьютерных игр, включая он-лайн игр в Интернете, игр на игровых 

консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов. 

16. Ликвидация существующей практики открытой торговли эротической 

продукцией в местах, доступных детям. 

 

 

 

 

 

Примерная программа по духовно – нравственному развитию 

 

1.Тема. Имя 

   Основная идея темы: человек должен дорожить своим именем, потому что его имя 

прославили другие люди своей жизнью, поступками, делами.  

   Содержание темы: Имя – слово, которым называют человека. Значение имени, 

которое носит человек (например, Александр – «защитник людей», всегда защитит 

слабого; Татьяна – «распорядительница», у нее порядок и в душе, и в доме; Ирина – 

«мир, спокойствие, тишина», никогда не повышает голоса, не сердится). 

   Значение пословицы «Хорошо там и тут, где по имени зовут». Как выбирают имя 

ребенку. День имени – именины. Как празднуют именины. 

    Имя человека – его слава и достоинство. Святые и известные люди, которые 

прославили свои имена в истории (например, Архангел Михаил победил зло, 

полководец Михаил Кутузов победил врага). 

   Ключевые слова: имя, именины, ласковое обращение по имени (например, 

Леночка, Ленок, Ленуся и т.п.). 

    Практический материал для работы в детском саду: ресурсный круг «Мое имя»; 

игра-упражнение «Подбери ласковые имена для друга»; составление рассказа о 

своем имени; рассматривание икон святых, наиболее почитаемых на Руси. 

    Практический материал для работы дома: узнать вместе с ребенком значение 

имени, которое он носит; обсудить соответствие характера, поведения ребенка его 

имени; рассказать о жизни близкого человека, известных в истории или культуре 

людей, имя которых носит ребенок. 

    Литературный ряд для занятий в детском саду: А. Барто «Имя и фамилия», Б. 

Житков «Как меня назвали», В. Сухомлинский «Какой след должен оставить 

каждый человек на земле». 

    Литературный ряд для домашнего чтения: Жития святых в рассказах для детей, Р. 

Сеф «Имя у тебя одно», Г. Юдин «Рыжий город» 

     Зрительный ряд: именные иконы, портреты наиболее известных в истории и 

культуре России людей. 

 

2.Тема. Семья 

     Основная идея: семья – это остров любви, терпения, послушания, спасения. 
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     Содержание темы: Родные, родня, род. Почему нужно беречь родных? Забота о 

близких. Заповедь «Чти отца своего и мать свою».  

     Значение пословицы «Кто родителей почитает, тот во веки не погибает». 

Основные правила почитания и уважения старших. Что разрушает семью (ссора, 

непослушание, неправильные поступки, обиды, лень). Что созидает семью (любовь, 

терпение, уважение, взаимопомощь, нежность). Образы родных (родители 

Серафима Саровского, няня А.С. Пушкина - Арина Родионовна). 

     Ключевые слова: семья, родные, мама, папа, дедушка, бабушка, братья, сестры. 

    Практический материал для работы в детском саду: беседы о жизни, добрых делах 

бабушек, дедушек; игра «Быт моей семьи»; закрепление правила почитания и 

уважения старших; тематический вечер «Моя семья». 

     Практический материал для работы дома: рассмотреть семейный альбом, 

рассказать о жизни и добрых делах бабушек, дедушек и др. родных; рассказать о 

семейных реликвиях и традициях; составить родовое дерево. 

      Литературный ряд для занятий в детском саду: Д. Габе «Моя семья», В. 

Сухомлинский «Все добрые люди – одна семья», «Бабушка отдыхает», «Именинный 

обед», Б. Ганаго «Они забыли». 

    Литературный ряд для домашнего чтения: Б. Алмазов «Горбушка», А. Майков 

«Мать и дети», В. Дьяченко «Чему учат детей пчелы», «Великодушная дочь». 

    Зрительный ряд: семейные фотографии. 

 

3.Тема. Слово 

   Основная идея: доброе слово и горе побеждает, и от беды спасает, а злое слово 

разрушает и боль причиняет. 

   Содержание темы: Слово как источник жизни человека. Какие бывают слова. 

Мудрые, добрые, задушевные слова помогают, сохраняют любовь. Слова лжи, 

клеветы, брани разрушают мир вокруг нас, хорошее настроение. Слова прощения и 

покаяния возвращают любовь, покой, лад. 

    Ключевые слова: спасибо, пожалуйста, будьте добры, родная, добрая, славная, 

прости, извини, спаси и помилуй. 

Практический материал для работы в детском саду: ресурсный круг «Я дарю слово», 

упражнения «Комплимент», «Подари слово другу», «Подари слово любимой 

игрушке», игры «Волшебный стул», «Поляна добра», работа с куклой, обсуждение 

проблемных ситуаций. 

    Практический материал для работы дома: создать копилку добрых ласковых слов; 

приучать всех членов семьи использовать добрые ласковые слова каждый день. 

    Литературный ряд для занятий в детском саду: В.А. Сухомлинской «Петушок-

братик, добрый день», «Скажи человеку «здравствуйте», «Красивые слова и 

красивые дела», «Для чего говорят «спасибо», «Доброго здоровья, дедушка». 

    Литературный ряд для домашнего чтения: П. Поляков «Дар слова», «Не торопись 

языком своим», Б. Ганаго «Коварные слова», «Исчезло слово», «Спасительные 

слова», «Жестокие опыты», «Дух и слово». 

    Зрительный ряд: видеофильм А. Владимирова «Волшебные слова». 

 

4.Тема. Совесть 
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    Основная идея: совесть живет в нас, она подсказывает нам, как поступить в 

трудной ситуации, как сделать сердце чистым. 

    Содержание темы: Совесть человека – советчик в жизни. Для чего надо хранить 

совесть. Жить по совести – значит выполнять все заповеди, правила жизни; не 

делать того, чего не желаешь себе. 

     Значение пословицы «Глаза – мера, душа – вера, а совесть – порука». 

     Ключевые слова: совесть, совет, весть, чистое сердце. 

     Практический материал для работы в детском саду: постоянно советоваться со 

своей совестью: «а хорошо ли то, что я делаю?», рассмотреть примеры совестливых 

добрых поступков детей. 

     Практический материал для работы дома: обсудить примеры поведения и 

поступков близких людей. 

    Литературный ряд для занятий в детском саду: В.Г. Дьяченко «Рассказы для 

детей», В.А. Сухомлинский «Стеклянный человечек», «Красивое и уродливое», «Не 

забывай про родник», «Заболел врач». 

    Литературный ряд для домашнего чтения: В.Г. Дьяченко «Рассказы для детей», 

К.Д. Ушинский «Брат и сестра», Д. Пантелеев «Честное слово». 

 

5.Тема. Благодарность и недовольство 

    Основная идея: за все, что с нами происходит, нужно благодарить. 

    Содержание темы: Понятие «благодарность». Слова благодарности за доброе 

дело, услугу. Происхождение слов «спасибо» и «благодарю».  

    Значение пословиц «Дружбу помни, а зло забывай», «За добро злом не платят». 

Люди не всегда бывают добрыми, совершают ошибки. Надо понять это и учиться 

прощать, не оставлять злобу в сердце. 

   Ключевые слова: спасибо, благодарю, здравствуйте, прощаю, жалею. 

   Практический материал для работы в детском саду: игра «Собери цветы 

благодарности», изготовление подарков для малышей; тренинг «Я благодарю». 

   Практический материал для работы дома: приучать детей благодарить за всякое 

доброе дело, услугу, за то, что для нас сделали, сделать своими руками подарки для 

близких людей. 

   Литературный ряд для занятий в детском саду: В.А. Сухомлинский «Трудно быть 

человеком», «Для чего говорят «спасибо», «Неблагодарность», «Скажи человеку 

«здравствуй», «Красивые слова и красивые дела». 

   Литературный ряд для домашнего чтения: Б. Ганаго «Бриллиантовые слезы», В. 

Осеева «Навестила», П. Поляков «Две дороги», «Радость». 

 

6.Тема. Добро и зло 

   Основная идея: добро созидает, а зло разрушает. Все, что мы делаем, возвращается 

к нам и к близким нам людям. Ответив злом на зло, мы разрушаем мир в душе, в 

мыслях, чувствах. 

   Содержание темы: Добрые слова, добрые дела. Доброта истинная (забота, 

взаимопомощь, помощь в беде) и доброта ложная (доброта через обман, через обиду 

другого человека). Добро во благо других. Черты доброго человека.  

   Значение пословицы «Сей добро, посыпай добром, жни добро, оделяй добром». 
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   Ключевые слова: добро, добрый, доброта, доброжелательность. 

   Практический материал для работы в детском саду: обсуждение житейских 

ситуаций; тест-шутка; кукольный театр с Петрушкой; игра «Острова», «Следы 

жизни». 

   Практический материал для работы дома: постоянно упражнять детей в 

совершении добрых дел, подсказывая, напоминая, давая поручения. 

   Литературный ряд для детского сада: Э. Мошковская «Кто самый добрый», 

«Каждый свое получил» (эстонская народная сказка), К.Г. Паустовский «Теплый 

хлеб», Е. Пермяк «Самое страшное». 

   Литературный ряд для домашнего чтения: детская Библия, В. Маяковский «Что 

такое хорошо, и что такое плохо», Т.А. Гофман «Тайна», А. Барто «Вовка – добрая 

душа», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

 

7.Тема. Щедрость и жадность 

    Основная идея: проявляя щедрость, мы делаем благо для других и для себя, т.к. 

приобретаем радость в душе, любовь, доброту. От жадности можно избавиться, если 

отдавать, не считая, не думая о сделанном добре. 

    Содержание темы: Проявления щедрости; щедрый человек – милостивый, 

милосердный на помощь, заботу. Жадность – скупость, нескромность в своих 

желаниях, присвоение чего-либо себе одному.  

     Значение русской пословицы «Не хвались серебром, хвались добром». 

    Ключевые слова: радость, благодарность, щедрость, дар. 

    Практический материал для работы в детском саду: круг пожеланий и 

благодарения по теме «Щедрость»; обсуждение житейских ситуаций; игра 

«Светофор»; кукольный театр; тест-шутка. 

    Практический материал для работы дома: приучать себя делиться с другими тем, 

что имеешь. 

    Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Жадный мальчик», 

«Котлетка как камень», «Металлический рубль», А. Гребенщиков «Азбука 

мудрости». 

   Литературный ряд для домашнего чтения: В. Печерский-Мельников «Сиротка 

Груня», В. Дорофеев «Жадная собака», «Бедные богатые» (японская сказка), «Кто 

добрее» (курдская притча), «Нищий и счастье» (арабская сказка). 

 

8.Тема. Правда и ложь 

   Основная идея: от лжи человек страдает, мучается, болеет, у него изменяется 

настроение; правда освящает жизнь человека, очищает его от грязи, освобождает от 

зла. 

   Содержание темы: Что такое правдивость. Почему нельзя обманывать. Возможные 

последствия правдивых и лживых поступков. Как относятся к правдивым людям. 

Как вести себя, чтобы быть правдивым. Как избежать лжи.  

    Значение пословицы: «Правда любит свет, а ложь тьму». 

   Ключевые слова: честность, правдивость, притворство, обман, ложь. 
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   Практический материал для работы в детском саду: решение проблемных 

ситуаций; работа с куклой (Баба Яга в гостях); кукольный театр «Врунишка»; игра 

«Острова»; тест-шутка; круг пожеланий и благодарения «От сердца к сердцу». 

   Практический материал для работы дома: приучать детей не обманывать, 

выполнять данное обещание. 

   Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Даже цветы 

покраснели от стыда», «Как мальчики съели мед», «Почему Сереже стало стыдно», 

«Я больше не буду». 

  Литературный ряд для домашнего чтения: Л. Толстой «Лгун», «Корова», 

«Косточка», В. Носов «Карасик», В. Осеева «Что легче». 

 

9.Тема: Зависть и доброжелательность 

   Основная идея: будь доволен тем, что имеешь; зависть приносит вред человеку, 

разъедает его душу, как ржавчина разъедает железо. 

  Содержание темы: Различные проявления зависти в жизни. Доброжелательность – 

противоположность зависти. Радость добрая – доброжелательность, радость злая – 

злорадство. Как приучать себя не завидовать другим. Правило «во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». 

   Значение пословицы: «Завидущи глаза не знают стыда». 

   Ключевые слова и фразы: я радуюсь за тебя, я огорчаюсь за тебя, я доволен твоим 

успехом, я радуюсь твоему хорошему настроению. 

   Практический материал для работы в детском саду: ресурсный круг «Я радуюсь, 

когда…»; обсуждение житейских ситуаций; игра «Волшебный стул»; тест-шутка; 

настольная печатная игра «Не завидуй». 

    Практический материал для работы дома: читать художественные произведения; 

контролировать проявления зависти у детей; напоминать правила 

доброжелательности. 

    Литературный ряд для детского сада: Ц. Витекам «Зависть – серая с желтыми 

пятнами», В. Сухомлинский «Трудно быть человеком». 

 

10.Тема. Послушание и упрямство. 

   Основная идея: делай не то, что хочешь, а делай то, что нужно. 

   Содержание темы: Различия слов «слышать» и «слушать». Послушание – умение 

слышать и понимать другого человека. Упрямый человек не принимает советов 

старших, делает все по-своему. Непослушание – как с ним бороться.  

    Значение пословицы «Кто кого любит, тот того и слушает». 

    Ключевые слова и фразы: послушный, упрямый, совет, послушай. 

    Практический материал для работы в детском саду: игры «4 стихии», «Глухой 

телефон», «Выполни команду»; решение проблемных ситуаций; игры-этюды; тест-

шутка. 

    Практический материал для работы дома: упражнять в правилах послушания: 

«делай не то, что хочешь, а делай то, что нужно»; приучать выполнять просьбы, 

поручения. 
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   Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Кому идти за 

дровами», А. Каралийчев «Непослушные дети», В. Белов «Ручеек», Н. Артюхова 

«Трудный вечер», П. Поляков «О послушании». 

   Литературный ряд для домашнего чтения: Б. Ганаго «Дочь», «Назови отцом», В.Г. 

Дьяченко «Ведь это моя маленькая сестра», «Чему учат детей пчелы». 

   Зрительный ряд: видеофильм А. Владимирова «О луне». 

 

11.Тема. Трудолюбие и лень 

    Основная идея: человек любит трудиться (прилагать усилия), чтобы проверить 

себя, свои силы; испытать радость от полученного результата. 

    Содержание темы: Для чего трудится человек. Что такое трудолюбие. Труд – 

дело, требующее усилий, стараний, заботы. Труд – источник жизни человека, 

потому что человек, преодолевая трудности, становится умнее, сильнее, добрее. 

Лень и праздность – две беды. Как стать трудолюбивым человеком.  

     Значение пословицы "Делу – время, потехе – час". 

    Ключевые слова и фразы: без труда нет добра, терпение и труд все перетрут. 

    Практический материал для работы в детском саду: игра: «Я умею делать сам»; 

разработка модели трудовых обязанностей (для уголка природы, дежурств); 

изготовление игр, игрушек для малышей; тест-шутка. 

   Практический материал для работы дома: предоставить выбор ребенку в 

выполнении основных домашних обязанностей и проследить за их исполнением; 

участвовать в совместном посильном труде (работа в саду, на огороде и др.). 

    Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Каждый человек 

должен», В. Осеева «Своими руками», В. Мусатов «Как хлеб на стол пришел», В. 

Осеева «Сыновья», П. Поляков «О трудолюбии», И. Рутенин «Три сестрицы». 

    Литературный ряд для домашнего чтения: В. Сухомлинский «Счастье и труд», 

«Пекарь и портной», «Правильно думай о труде», Житие Сергия Радонежского. 

    Зрительный ряд: М. Нестеров «Труды Преподобного Сергия». 

 

12.Тема. Милосердие и жестокость 

    Основная идея: сердце может быть милым, умеющим любить и жестоким, не 

чувствующим сострадания и любви. 

    Содержание темы: Дела милосердия: помочь нуждающимся, утешить 

обиженного, ободрить печального, произнести добрые слова, пожалеть. Жестокий 

человек не знает жалости, сочувствия, любви. 

    Ключевые слова и фразы: милосердие, равнодушие, утешить, пожалеть, 

позаботиться, я тебе сочувствую, мне жаль тебя. 

   Практический материал для работы в детском саду: обсуждение житейских 

ситуаций; игры «Я тебя люблю», «Волшебный стул», «Поляна добра»; изготовление 

подарков для малышей; тест-шутка. 

    Практический материал для работы дома: показать примеры помощи, жалости, 

сострадания близких нам людей; рассмотреть семейный альбом; приучать быть 

сострадательными и внимательными к своим близким; оказать помощь 

нуждающимся (книги, вещи, игрушки др.). 
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   Литературный ряд для детского сада: В.А. Сухомлинский «Ненаглядный сынок», 

«Лесной домик», «Красивые слова и красивые дела»; Библия («Притча о 

милосердном самаритянине»), Л. Стрелкова «Пора, пора, порадуемся», П. Поляков 

«Утешение», «Блаженны милостивые». 

   Литературный ряд для домашнего чтения: Ф.М. Достоевский «Дорогая копеечка», 

З. Тонелиус «Три ржаных колоска», Е. Кошевая «Мой сын», И. Рутенин 

«Премудрый царь», «Два дара» (народная сказка). 

   Зрительный ряд: видеофильм А. Владимирова «О горлице и змие». 
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Основные формы работы с семьей 

 

 
Формы работы с детьми. 

 

 Факультативные занятия, беседы, игры нравственного и духовно-

нравственного содержания.  

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей.  

Проведение совместных праздников.  

 Просмотр слайд - фильмов, диафильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения.  

 Экскурсии, целевые прогулки (по городу, району, в областной центр).  

 Тематические вечера эстетической направленности (живопись, музыка, 

поэзия).  

 Организация выставок (совместная деятельность детей и родителей).  

 Постановка музыкальных сказок духовно - нравственного содержания.  

 Творческие вечера.  

 Организация совместного проживания событий взрослыми и детьми.  

 

 

Формы работы с родителями. 

 

 Родительские собрания на духовно-нравственные темы;  

 Лекторий для родителей;  

 Открытые показы воспитательно-образовательного процесса;  

 Вечера вопросов и ответов;  

 Проведение совместных учебных мероприятий (выставки, конкурсы, 

родительские семинары-собеседования на диалоговой основе, тематические 

семинары с использованием ТОО);  

 Факультативные занятия совместно с родителями: анкетирование и 

тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

духовно-нравственного воспитания в семье;  
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 Индивидуальные консультации специалистов; 

 Наглядные виды работы: информационные стенды для родителей, папки-

передвижки, выставки детских работ, дидактических игр, литературы;  

 Экскурсии;  

 Визиты домой;  

 Ведение социальной карты с целью изучения, обобщения и распространения 

опыта семейного воспитания;  

 Индивидуальная работа с детьми дома (ведение тетради эмоционального 

развития ребенка);  

 Совместные с родителями праздники, спектакли, именины детей;  

 Совместное посещение богослужений и прогулки по монастырю;  

 Помощь родителей детскому саду (облагораживание территории, участие в 

подготовке праздников, мелкий ремонт, хозяйственные работы).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Концепция государственной политики в области духовно-

нравственного воспитания детей в Российской Федерации 

     Концепция разработана и подготовлена Общественной палатой РФ, 

Общественным советом Центрального Федерального Округа, и депутатами 

Государственной Думы. Организаторами слушаний выступают три Комитета 

Государственной Думы РФ и Общественная палата РФ.  

     Координаторы проекта - председатель Комиссии Общественной палаты по 

вопросам социальной и демографической политики Александра Очирова; член 

Общественной палаты РФ, председатель Общественного совета ЦФО Евгений 

Юрьев; председатель Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, 

женщин и детей Елена Мизулина. 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ КОНЦЕПЦИИ 

   Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические 

достижения государства и материальное благосостояние граждан, сами по себе, не 

гарантируют духовное и нравственное развитие общества. Именно на основе 

прочного духовно-нравственного фундамента складывается устойчивый менталитет 

нации, обеспечивающий ее историческую жизнеспособность. Нация, утратившая 

свою духовно-нравственную, национально-культурную идентичность, оказывается 

беззащитной перед вызовами истории. Настоящее и будущее российского общества 
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и государства определяются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным 

сохранением и развитием его культурного, духовно-нравственного наследия, 

исторических и культурных традиций и норм общественной жизни, сохранения 

культурного достояния всех народов России.  

   Современная ситуация в сфере нравственного воспитания детей в Российской 

Федерации. В настоящее время, несмотря на определенные позитивные тенденции в 

социально-экономическом развитии Российской Федерации в 2000-е годы, 

российское общество, включая подрастающее поколение, продолжает находиться в 

состоянии системного духовно-нравственного кризиса.  

    Масштабы духовно-нравственного кризиса подрастающего поколения и 

российского общества в целом таковы, что по ряду показателей, характеризующих 

его проявления (наркомания, количество самоубийств детей, масштабы потребления 

алкоголя и табака, количество абортов среди несовершеннолетних, количество 

социальных сирот, уровень насилия в обществе и др.), общество вплотную 

приблизилось к грани, за которой могут последовать необратимые процессы 

духовно-нравственной и физической деградации, фактического вырождения 

российского народа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации родителям детей дошкольного возраста. 

1.   В своих отношениях с ребенком придерживаться «позитивной модели». Хвалите 

его в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивайте даже незначительные 

успехи. Помните, что дети дошкольного возраста игнорируют выговоры и 

замечания, но чувствительны к малейшей похвале. 

2.   Не прибегайте к физическому наказанию. Ваши отношения с ребенком должны 

основываться на доверии, а не на страхе. Он всегда должен чувствовать вашу 

помощь и поддержку. Совместно решайте возникшие трудности. 

Чаще говорите «да», избегайте слов «нет» и «нельзя». 

3.    Поручайте ему часть домашних дел, которые необходимо выполнять ежедневно 

(ходить за хлебом, кормить собаку и т. д.) и ни в коем случае не выполняйте этого за 

него. 

4.    Избегайте завышенных или, наоборот, заниженных требований к ребенку. 

Старайтесь ставить перед ним задачи, соответствующие его способностям. 

5.    Определите для ребенка рамки поведения – что можно и чего нельзя. 

Вседозволенность однозначно не принесет никакой пользы.  
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6.    Не навязывайте ему жестких правил. Ваши указания должны быть указаниями, а 

не приказами. Требуйте выполнение правил, касающихся его безопасности и 

здоровья, в отношении остальных не будьте столь придирчивы. 

7.   Вызывающее поведение вашего ребенка – это его способ привлечь ваше 

внимание. Проводите с ним больше времени: играйте, учите, как правильно 

общаться с другими людьми, как вести себя в общественных местах, переходить 

улицу и другим социальным навыкам, духовно – нравственным качествам. 

8.   Дома следует создать для ребенка спокойную обстановку. Идеально было бы 

предоставить ему отдельную комнату 

9.   Не позволяйте ему долго сидеть у телевизора. 

10. Помните! Ваше спокойствие – лучший пример для ребенка. 

11. Воспитывайте у ребенка интерес к «доброму». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки 

Авраам и его гости. 

 

Ольга Клюкина 

 

   Авраам был простым кочевником и жил давным-давно в Месопотамии, в городе 

Ур Халдейский – на территории нынешнего Ирака. 

   Однажды Господь сказал ему: «Оставь дом своего отца, оставь родину и иди 

землю которую Я тебе укажу. Там Я произведу от тебя великий народ и возвеличу 

твоё имя». 
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    И Авраам сразу поверил Богу. Он не стал задавать лишних вопросов, не 

усомнился ни в одном слове. Вместе с женой Саррой, племянником Лотом, слугами 

и с котом отправились в трудное путешествие на восток – туда, куда указал Господь. 

   На новых землях Авраам вскоре стал очень богатым: у него было много золота, 

серебра и скота. Он никогда первым не нападал на соседей, привыкших жить 

грабежами и разбоями, но если было необходимо – защищался. Он и своего 

племянника Лота защищал от воинственных князей-соседей.  

    - Даже нитки и ремня от обуви не возьму от всего твоего, - говорил он при этом 

врагам, отказываясь от добычи. 

   И все дивились на пришельца, в душе которого не было ни капли жадности или 

вероломства. 

   - Я твой щит, и награда твоя будет велика, - сказал однажды Бог Своему 

избраннику и возвестил о том, что за его верность потомство Авраама будет 

бесчисленным, как звёзды на небе. 

    В знак завета Господь поменял даже его имя – на Авраам, а жену велел отныне 

называть Саррой. К этому времени Авраам с Саррой уже состарились, и у них не 

было детей. Откуда же взяться бесчисленному потомству? 

    Но Авраам снова безоговорочно поверил Господу. 

    Как-то летним днём Авраам сидел возле шатра и увидел трёх странников. 

Столетний старец выбежал навстречу гостям, приглашая их отдохнуть и 

подкрепиться с дороги. Они с женой привыкли всем без исключения оказывать 

гостеприимство.  

    Но это были не простые путники.  

   - Я снова буду у тебя через год, - сказал один из странников, - и у твоей жены 

Сарры родится сын. 

    Сарра услышала эти слова и от души рассмеялась. 

   - Почему она смеётся? Разве есть что-нибудь для Господа? – удивился странник. 

    Сам Господь в виде Святой Троицы посетил в тот день Авраама, чтобы исполнить 

Свой завет. И в назначенный срок девяностолетняя Сарра родила Исаака, от 

которого и пошло его многочисленное потомство. 

     Не случайно Авраама называют отцом верующих. Он всем показал, как 

бесхитростно и крепко нужно любить Бога. 
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Берёзовые истории. 

 
Надежда Головко  

 

    Однажды летним утром Шуня и Коксик вышли из избушки и стали думать, чем 

бы им интересным заняться. 

    - Вот если бы в нашем Шишкином Лесу росли пальмы, мы могли бы в 

необитаемый остров поиграть, - огляделся вокруг Коксик. – А у нас здесь самые 

обычные деревья. 

   Его слова услышала пролетавшая Сорока. 

   - За мной! – весело скомандовала она. – Я вам сейчас покажу необыкновенное 

дерево! 

   И она полетела вглубь леса, приглашая малышей следовать за ней. Наконец 

Сорока присела на верхушку берёзки и торжественно объявила: 

   - Вот это дерево. Берёзка – спасительница! Ведь она не раз спасала людей от 

неминуемой гибели. Вот, например, однажды отправился охотник ранней весной в 

лес и заблудился. Съел он припасённый из дому хлеб, выпил всю воду… 

   - М-да, - заметил Коксик. – Всё-таки не зря мы с собой на прогулку бутерброды 

берём… 

   - Так кто же ему помог? – спросила Шуня. 

   - Берёза! А всё потому, что охотник знал один из её секретов. Он сделал 

аккуратный надрез на берёзовой коре – из него закапал берёзовый сок. Вот тебе и 

еда, и питьё. 

   - Я тоже такой сок пробовала. Он, правда, очень вкусный и полезный! – 

подтвердил Шуня. – Только потом надрез на берёзе нужно обязательно замазать 

мазью для деревьев, смолой или воском, иначе – дерево засохнет! 

  - Не волнуйся, Шуня, у дровосека с собой была свеча, поэтому он так и сделал! – 

Так вот… Подкрепился охотник этим соком, потом собрал сухие берёзовые ветки и 

разложил костерок, чтобы не замерзнуть. Костёр быстро разгорелся, да такой 

жаркий получился! Отдохнул у костра охотник, а утром и дорогу к дому нашёл… 

   - А я знаю почему костёр такой жаркий был. Енотыч нам говорил, что берёзовые 

дрова лучше всех горят! Они особый жар дают, - вспомнил Коксик. 

   - Всё верно. А ещё как-то берёза спасла моряков от страшной болезни – цинги. – 

продолжила Сорока. – От этой болезни всему экипажу грозила гибель. Но, причалив 

к далекому берегу, моряки вспомнили об одном простом. Но очень сильном 

лекарстве – отваре из листьев и молодых веточек берёзы. Весь экипаж стал пить 

этот отвар, и был спасён. Не случайно из берёзы полезные лекарства делают. А 

также мебель. Посуду, всякие игрушки для детей, поделки… 

  - А ещё берёзка очень красивая, - тихо сказала Шуня.  

  - Как в белом сарафанчике! Спасибо тебе, Сорока, за интересные берёзовые 

истории. 
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  Сорока улетела, а Шуня и Коксик ещё долго стояли на полянке и любовались 

берёзой. 

  - А может быть, в нашем лесу все деревья необыкновенные, если о них побольше 

узнать? – задумался Коксик.  
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