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Введение

Духовно-нравственное воспитание — это приоритетное направление государственной поли
тики в области образования. На государственном уровне это выражено в требованиях, предъ
являемых во ФГОС дошкольной образовательной организации. В концепции воспитания 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина РФ целевые установки 
выражены в форме нравственного идеала, как личности высоконравственной, творческой, 
компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осоз
нающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

В послании к Федеральному Собранию 2012 года Президент Путин В.В. оценил состояние 
дел в духовно-нравственной сфере как «демографическую и ценностную катастрофу», произо
шедшую в результате утраты многих нравственных ориентиров. Он сказал: «Если нация утра
чивает жизненные ориентиры и идеалы, ей и внешний враг не нужен, все и так развалится само 
по себе», — и поставил задачу «укреплять прочную духовно-нравственную основу общества».

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утверждает: «Когда мы говорим о 
нравственных ценностях и будущем человечества, то связь этих понятий обращает наше вни
мание в первую очередь на молодежь, на воспитание и систему образования. Ведь будущее 
формируется сегодня, прежде всего, в умах и сердцах молодого поколения».

На XXI Рождественских чтениях в обращении Святейшего к участникам форума прозвучала 
мысль о ценностях традиционных, основанных на личных и общественных интересах, и ценно
стях духовно-нравственных, источником которых является БОГ, а не человек. Для понимания 
этой мысли Святейший Патриарх привел следующий пример: «Представим себе украшение — 
бусы, каждая бусинка которых представляет собой уникальную ценность. Но совершенной гар
монической и эстетической ценностью эти бусинки могут стать только в том случае, если они 
связаны между собой — скреплены нитью (духовностью). Если нить разрывается, разрываются 
человеческие идеалы».

Однако, как показывает реальная практика, существует несоответствие между требованиями 
государства и состоянием дел духовно-нравственного воспитания. Все это актуализирует про
блему духовно-нравственного воспитания в дошкольной образовательной организации.

Концептуальной основой модели духовно-нравственного воспитания, разработанной и ре
ализующейся в МБДОУ «Детский сад № 7 „Радость моя“» является педагогическая система 
Святителя Тихона Задонского, основанная на его позиции: «Образование как „образ“, которое 
включает развитие трех человеческих составляющих: разума, воли и сердца согласно внутрен
нему закону совести». Важным условием реализации основополагающих идей Святителя явля
ется социальное партнерство через деятельностое творчество, адаптированное к современным 
социокультурным условиям. Социальными партнерами образовательной организации высту
пают семья, институты культуры, Русская Православная Церковь, общественные организации, 
организации дополнительного образования детей и взрослых. Система партнерских связей вы
страивается через многообразие инновационных форм взаимодействия, обеспечивающих реа
лизацию основ православного вероучения.
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--------------------------------------- Глава 1. ---------------------------------------
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

1.1. Понятие духовно-нравственного воспитания 
подрастающего поколения

В последние годы в теории и практике воспитания учащихся широко используется понятие 
«духовно-нравственное воспитание». Актуальность проблемы духовно-нравственного воспи
тания связана с тем, что в современном мире человек живет и развивается, окруженный мно
жеством разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и не
гативного характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства 
подрастающего поколения, на его формирующуюся сферу нравственности.

На современном этапе образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной кон
солидации российского общества. В условиях внедрения Федерального государственного об
разовательного стандарта образования вопросы духовно-нравственного воспитания детей яв
ляются одними из основополагающих.

Организация полноценной работы в образовательном учреждении по духовно-нравствен
ному воспитанию требует уточнения определений его основных понятий: «воспитание», «ду
ховный» и «нравственный».

Воспитывать, по определению «Живого Словаря великорусского языка Даля (1853—1883 гг.) 
под редакцией проф. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ, означает «заботиться о вещественных и нрав
ственных потребностях малолетнего, до возраста его; в низшем значении — вскармливать, кор
мить и одевать до возраста; в высшем значении — научать, наставлять, обучать всему, что для 
жизни нужно».

Исходное значение слова «воспитание» обусловлено корневой частью слова «воспитание» — 
это вскармливание, питание ребенка, не приспособленного к жизни и совершенно беспомощ
ного при рождении. Сегодня, говоря о воспитании, меньше всего подразумевают «питание», а 
если имеют в виду это значение, то в широком духовном значении. Воспитание — в широком 
смысле слова — деятельность по передаче новым поколениям общественно-исторического 
опыта. В узком смысле — планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и пове
дение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, цен
ностных ориентаций, обеспечивающих необходимые условия для его развития, подготовки к 
жизни и труду.

По мнению доктора педагогических наук Татьяны Ивановны Петраковой, в любой истори
ческий период слово «воспитание», этимологически восходя к слову «питание», предполагает 
доброкачественную пищу для души и тела. В понятие «воспитание» входит также представ
ление о выхаживании, заботе, росте. По этой же ассоциации воспитание связывается со словом 
«становление» [7].

«Духовный» в «Живом Словаре великорусского языка» Даля рассматривается как «бес
плотный, нетелесный, из одного духа и души состоящий; все относящееся к Богу, церкви, вере; 
все относимое к душе человека, все умственные и нравственные силы его, ум и воля».

Говоря о понятии «духовность», следует отметить, что оно принадлежит к категории по
нятий, значение которых сложно унифицировать (так же, как и понятие «культура»), дать ка
кое-то одно определение. Существует мнение, что «духовность» имеет отношение только к ре
лигии, вере, а духовный человек — значит верующий. На наш взгляд, понятие «духовность» 
имеет более широкое содержание, так как включает в себя потребности в культуре и другом 
Человеке. Религиозное значение духовности входит составной частью в это общее понятие.
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В работах доктора педагогических наук И.В. Метлика отмечается, что изначально «дух», 
«духовность» — религиозные понятия, широко используемые и в философии. При этом и в ре
лигии, и в философии они не имеют однозначного определения, по-своему истолковываются 
в разных религиях и философских учениях. Несмотря на это, в философской литературе 
можно выявить некоторое общее понимание духовности, в своей основе не противоречащее 
ее пониманию и в религии, прежде всего, в библейских или авраамических религиях (хри
стианство, ислам, иудаизм). Подчеркиваются такие характеристики духовности, как ее от
ношение к субъективному (внутреннему) миру человека, идеальность. Духовность — форма 
человеческого самосознания, самоидентификации, основа конституирования человека в 
роли субъекта отношений, сфера сущности человека. «Духовность — это проявление высших 
устремлений человека к знанию и служению другим людям» [6].

Духовный человек — субъект-личность, способный взвешивать и иерархизировать все 
большие и малые альтернативы и делать сознательный выбор независимо от внешних влияний. 
Это возможно потому, что человек принял и соблюдает иерархию ценностей, начиная с абсо
лютной, когда более высокое чтится как таковое и не допускается перестановка высокого и 
низкого. Речь о системе ценностей, которая не определяется ситуацией и даже объективно
исторически (возникает в культуре исторически, но затем остается неизменной) не зависит от 
текущих общественных потребностей, государственного или, тем более, партийного заказа.

В процессе духовного развития на человека воздействует социальное окружение: семья, 
«близкий круг», этнические, религиозные и другие социальные, мировоззренческие группы, 
средства массовой информации. Основные, наиболее распространенные и значимые ответы 
на бытийные вопросы сложились и существуют исторически в духовной культуре общества. 
Они берутся человеком оттуда и личностно осваиваются (принимаются, отвергаются, переос
мысливаются) в мышлении, эмоциональной сфере, жизненном опыте, что в целом составляет 
духовную жизнь личности. И постепенно формирует ее духовную культуру, которая проявляет
ся затем в межличностных и социальных отношениях, деятельности человека в обществе [6].

Если говорить о понятии «нравственность» и суммировать все воззрения на проблему нрав
ственности представителей рациональной этики, то следует отметить, что в них в качестве 
источника нравственного закона провозглашается сам человек, который должен действовать 
в нравственном отношении независимо ни от какого высшего авторитета, ни от какой высшей 
цели и без чьей-либо помощи.

В Словаре русского языка С.И. Ожегова «нравственность» представляет собой внутренние, 
духовные качества, которыми руководствуется человек; этические нормы; правила поведения, 
определяемые этими качествами.

Как видим, в этом определении понятия «духовность» и «нравственность» во многом пе
рекликаются. Кроме того, в научных источниках понятия «нравственность» и «мораль» часто 
раскрываются как тождественные, но нравственность отражает общечеловеческие ценности, а 
мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев общества.

В Нагорной проповеди Господь дает заповедь, замечательную по краткости и ясности, ко
торая охватывает всю гамму человеческих чувств и нравственные основы бытия: «Во всем, как 
хотите, чтобы с Вами поступали люди, так поступайте и Вы с ними, ибо в этом закон и про
роки» (Мф. 7:12). Нравственность — это присвоение человеком моральных ценностей, требо
ваний к себе и другим, и, наконец, перспектива совершенствования. Духовно-нравственное 
воспитание должно базироваться на изучении социокультурного опыта предшествующих по
колений, представленного в культурно-исторической традиции. Система ценностей традиции 
складывалась на протяжении многих столетий. Она вбирала в себя опыт поколений, под влия
нием истории, природы, географических особенностей территории, на которых жили народы 
России [5].

Духовно-нравственное воспитание — взращивание человека, учитывающее все три сферы 
бытия его личности (духовную, душевную, физическую). Определяемое, как помощь в питании 
всех составляющих сторон личности, воспитание предполагает воздействие социально-куль
турными особенностями на телесную, душевную и духовную сферу бытия человека.
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Границы духовно-нравственного воспитания ни в православной, ни в светской педагогике 
не определены достаточно четко. Можно говорить о духовно-нравственном воспитании, как о 
создании в образовательных организациях благоприятных условий для позитивного духовного 
развития личности, основанного на самостоятельном осознанном выборе духовных ценностей.

Одним из важных условий духовно-нравственного воспитания является использование эт
нокультурных традиций народов того региона, где оно осуществляется. Воспитание гражда
нина и патриота, знающего и любящего свою Родину, неосуществимо без глубокого познания 
духовного богатства своего народа и приобщения к его этнокультуре. Одна из проблем совре
менного образования состоит в том, что в процессе воспитания не соблюдается историческая 
преемственность поколений. Молодежь лишается возможности брать пример с людей, живших 
в прошлом, не знает, 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.

Следовательно, главное в образовании не обретение разнообразных знаний, а приобретение 
их смысла и цели. Соответственно и духовно-нравственное воспитание — это проблема обре
тения смысла.

Другими словами, обретение смысла знания и ценности личностно переживаются. Обычно 
все «это концентрируется в процессе обретения совести как внутренней основы самоопреде
ления личности».

Духовно-нравственное воспитание предполагает мировоззренческое развитие личности, 
обязательно включающее освоение духовных, т.е. высших смысложизненных ценностей, наи
более значимых представлений в мировоззрении данного типа, усвоение этого мировоззрения 
(как возможный итог) и выработку соответствующих нравственных качеств, духовно-нрав
ственной культуры также определенного типа. Результатом духовно-нравственного воспитания 
является определенный образ жизни человека. В таком понимании духовно-нравственное вос
питание детей в государственной и муниципальной школе может быть только вариативным и 
добровольным.

Исходя из всего вышесказанного, уточним определение и основные принципы духов
но-нравственного воспитания учащихся в муниципальном общеобразовательном учреждении. 
Духовно-нравственное воспитание заключается в освоении в процессе обучения и воспи
тания мировоззренческих знаний и формировании соответствующих нравственных качеств 
в целях личностной самореализации, приобщения к культуре своей семьи, народа, мировоз
зренческой социально-культурной группы, социализации в современном обществе. Духовно
нравственное воспитание в образовательном учреждении должно быть вариативным и добро
вольным, предусматривать возможность мировоззренческого выбора [6].
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1.2. Духовно-нравственное воспитание детей 
дошкольного возраста — ретроспективный аспект

Теории духовно-нравственного воспитания в ретроспективе дошкольной педагогики
Дошкольное детство, по признанию специалистов всего мира, является возрастом первона

чального формирования качеств, необходимых человеку в течение всей последующей жизни, 
это время освоения системы нравственных эталонов и особой восприимчивости к воспита
тельным воздействиям.

Если ребенок в детстве испытал чувство жа
лости к другому человеку, радость от хорошего 
поступка, гордость за своих родителей, ува
жение к трудящемуся человеку, восхищение 
подвигом, подъем от соприкосновения с пре
красным, он тем самым приобрел «эмоцио
нальный опыт», «фонд эмоциональных пере
живаний», которые будут иметь громадное 
значение для его дальнейшего развития. «В дет
стве, — писал В.А. Сухомлинский, — человек 
должен пройти эмоциональную школу — школу 
добрых чувств» [12]. «Если добрые чувства не 
воспитаны в детстве, их никогда не воспи
таешь...» Чувства, пережитые в детстве, не ис
чезнут бесследно. Останется, по выражению 
В.А. Сухомлинского, «память сердца» [12].
Потому дошкольные образовательные учреж
дения — прекрасная площадка (база) для духов
но-нравственного воспитания подрастающего 
поколения.

Оглядываясь на историю дошкольного вос
питания, в России долгое время это было делом 
семьи. Общественным дошкольное воспитание 
стало лишь в XIX—XX вв.

Основоположники теории дошкольной педагогики (Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, 
Ф. Фрёбель) сущность духовно-нравственного воспитания связывали с обращением к глу
бинным основам личности и определяли как «воспитание сердца», «раскрытие божественного 
начала в человеке» через наставление в благочестии и добрых нравах.

В обосновании Я.А. Коменским, И.Г. Песталоцци, Ф. Фрёбелем теории духовно-нравствен
ного воспитания дошкольников воплощены идеи педагогики любви, заботы и радости с учетом 
возрастных особенностей маленьких детей. В классической дошкольной педагогике раскрыты 
принципы духовно-нравственного воспитания:

— сила и преданность родительской, в первую очередь, материнской любви;
— цельность и глубина духовной жизни родителей и воспитателей;
— духовное единение взрослых с детьми;
— осознание родителями и воспитателями высоты миссии содействия раскрытию образа 

Божия в душе ребенка, приложения «счастливых жизненных усилий» в деле духовного воспи
тания детей;

— наполнение детской жизни радостью и благими впечатлениями, удовлетворяющими на
сущные запросы детской души;

— опора на естественную склонность маленького ребенка к активности, которую следует 
лишь направлять, чтобы дети «делали все разумно»;

СУХОМЛИНСКИЙ  
ВАСИЛИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ (1918
1970)

Выдающийся
педагог-новатор, писатель, 
публицист. Член-коррес
пондент Академии пе
дагогических наук СССР 
(1968), кандидат педагоги
ческих наук (1955), заслу
женный учитель школы 
Украинской ССР (1958), Герой Социалистического 
Труда (1968). Через идеи гуманной педагогики 
воспитывал духовные и гармоничные личности. 
Проработав всю жизнь в сельской школе, он 
сделал ее лабораторией педагогических методик. 
Его многочисленные труды по проблемам воспи
тания, основанные на колоссальном опыте, были 
изданы во всем мире.

«Каждое мгновение той работы, которая назы
вается воспитание, -  это творение будущего 
и взгляд в будущее».
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— своевременные и осторожные настав
ления; умеренная дисциплина; упражнение в 
делах благочестия, добром поведении, любви и 
благотворительности; ограждение от всего по
рочного;

— пробуждение в ребенке «живого духовного 
чувства», развитие навыков духовной жизни и 
совершения нравственного усилия;

— пристальное наблюдение за особенно
стями склада детской души, изучение жизнен
ного призвания каждого ребенка, поиск путей 
и средств развития индивидуальных духовных 
задатков и сил.

Я.А. Коменский выстроил концепцию до
школьного воспитания с приоритетом духов
но-нравственного воспитания на методоло
гическом уровне и выделил пять методических 
направлений: 1) постоянный образец добро
детели и благочестия со стороны взрослых; 
2) ограждение детей от всего порочного; 

3) своевременное и осторожное наставление; 4) умеренная дисциплина; 5) упражнение в делах 
благочестия, добром поведении, любви и благотворительности.

Ученый в числе добродетелей, которые надо взращивать у дитя, называет умеренность, 
опрятность, почтительность, послушание, правдивость, справедливость, любовь и заботли
вость, трудолюбие, терпение, приветливость, скромность. Самой дорогой из всех добродетелей 
Я.А. Коменский считал приобретенную с детства привычку «охотно и с радостью заботиться о 
других» [5]. В своей книге «Материнская школа» педагог подчеркивает, что от самого человека 
его духовное становление тоже во многом зависит, предполагая проявление активности ума, 
сердца, воли [5].

Последователем идей Я.А. Коменского в развитии традиционалистской парадигмы тео
рии и методики духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста стал 
И.Г. Песталоцци. Закономерности становления духовной жизни ребенка описаны в обобщаю
щем труде И.Г. Песталоцци «Лебединая песня». Главным средством нравственного и духовного 
воспитания маленького ребенка И.Г. Песталоцци называет силу и преданность материнской 
любви, которая призвана «постепенно распространить дух любви и доверия на весь круг се
мейной жизни», а затем возвысить дитя к «чистым чувствам истинной христианской веры и ис
тинной христианской любви,... с самой колыбели строя на человеческой основе нравственную 
и религиозную жизнь ребенка» [7].

Еще одним преемником идей Я.А. Коменского стал немецкий ученый Фридрих Фрёбель, 
которому принадлежит идея выделения дошкольной педагогики в отдельную отрасль педаго
гической науки.

ФРЁБЕЛЬ ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ АВГУСТ 
(1782-1852)

Немецкий педагог, теоретик дошкольного воспитания, ученик Песталоцци. Известен 
как создатель первого детского сада. Исходил из того, что дети -  цветы и воспитывать 
их должны «добрые садовницы». Ядром педагогики детского сада Фрёбеля служила 
игра. Разработал теорию игры, собрал, методически прокомментировал подвижные 
игры. Ввел разнообразные виды детской деятельности. Создал знаменитые «Дары» -  
пособие для развития навыков конструирования в единстве с познанием формы, 
величины, размеров, пространственных отношений. Тесно связал развитие речи 
ребенка с его деятельностью.

КОМЕНСКИЙ ЯН АМ ОС  
(1592-1670)

Чешский ученый, осново
положник классической пе
дагогики. Установил четыре 
возрастные категории для 
обучения в школе. Первым 
высказал идею издания 
книг для детей с картин
ками, систематизировал 
учебный процесс -  ввел 

понятие урока как основной формы занятия с 
детьми. Создал первую научную педагогическую 
технологию -  «дидактическую машину», для ко
торой необходимо отыскать: 1) твердо установ
ленные цели; 2) средства, точно приспособленные 
для достижения этих целей; 3) твердые правила, 
как пользоваться этими средствами, чтобы было 
невозможно не достигнуть цели. Описанный мо
дуль «цель-средства-правила их использования- 
результат» составляет ядро любой технологии.
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Ф. Фрёбель обосновал место духовно-нравственного воспитания в педагогическом процессе 
дошкольной образовательной организации — детского сада, призванной не только «брать под 
надзор детей дошкольного возраста», но «упражнять их душу, укреплять тело, развивать чувства 
и пробуждающийся рассудок, знакомить с природой и людьми, направляя сердце к служению 
Богу и ближним»[11]. Ф. Фрёбель создал первую систему дошкольного воспитания и по праву 
является основателем детских садов. До него существовали детские приюты, задачи которых 
сводились к присмотру и уходу за маленькими детьми, но не включали их воспитание и образо
вание. Ему же принадлежит и сам термин «детский сад», который стал общепринятым во всем 
мире. В самом названии детского учреждения, а также в том, что воспитательницу Фрёбель на
зывал «садовницей», проявилось особое отношение Фрёбеля к ребенку, как к цветку, который 
нужно бережно и заботливо выращивать, не меняя его врожденной природы [17].

В России начало научного обоснования тео
рии и методики духовно-нравственного вос
питания маленьких детей было положено в 
1839 году В.Ф. Одоевским, который разработал 
систему воспитания в детских приютах для при
ходящих малолетних детей от 3 до 10 лет «без 
различия звания, сословия и происхождения 
для доставления им религиозно-нравственного 
воспитания и первоначального образования».
В.Ф. Одоевский составил наставления для за
ведующих детскими приютами, написал реко
мендации по использованию практических и 
диалоговых методов в духовно-нравственном 
воспитании дошкольников, назидательные ду
шеполезные сказки для детей, сформулировал 
советы, касающиеся нравственно-педагогиче
ского просвещения родителей. Методические 
рекомендации В.Ф. Одоевского и адресо
ванные детям тексты не утратили актуальности 
и практической ценности в настоящее время.

Ученый высоко оценивал умение педагога 
разговаривать с детьми, отмечал огромное влияние его слова на развитие самостоятельности 
мышления детей. Он писал: «Искусство говорить с детьми очень важно для успехов целого вос
питания... Живое слово может произвести могучее действие на все внутреннее развитие ре
бенка... Слова, обращенные к детям родителями или наставницею, возбуждают в детской душе 
или добрые, или дурные чувства, сообщают ей или светлый и правильный взгляд на вещи, или 
взгляд ложный и превратный» [6].

В своих педагогических и философских трудах Н.И. Пирогов составил важные характери
стики духовно-нравственного воспитания и определил педагогические принципы:

— примат воспитания над образованием;
— приоритет общекультурных знаний над «узкой специализацией»;
— общечеловеческая направленность образования;
— владение методами сознательной и самостоятельной выработки знаний путем «умозрений».
Ученый видел сущность духовно-нравственного воспитания в становлении «внутреннего

человека», способного «подчинять материальную сторону жизни нравственной и духовной»; 
считал важным развивать «присущую детской натуре» [10] склонность с внимательным уваже
нием относиться к проявлениям нравственного и духовного в жизни. Н.И. Пирогов обосно
вывал единство законов нравственного становления для представителей разных психологиче
ских типов и разных национальностей. Поэтому Н.И. Пирогов считал, что именно нравственное 
воспитание, ориентирующее человека на милосердие, вдохновение, нравственную свободу, 
служение и самопознание, помогает проявиться лучшим сторонам как индивидуального, так

ОДОЕВСКИЙ ВЛАДИМИР 
ФЕДОРОВИЧ  
(1803-1869)

Писатель, философ, 
педагог, изобретатель, 
музыкальный критик. 
Родился в Москве, в семье 
древнего княжеского рода. 
Выдвигал идею давать 
пищу умственным силам 
ребенка, знакомить его 

с окружающей жизнью и на этой основе путем 
бесед и разговоров развивать и направлять само
стоятельную мысль ребенка. Основная задача -  
развитие ясности детских представлений, умения 
логически мыслить. Был против заучивания, так 
как память сильна в детях. Огромное значение 
придавал воспитанию и речи самого воспитателя. 
Написал несколько учебников. Под псевдонимом 
«Дедушка Ириней» выпустил сборник для детей 
«Сказки Дедушки Иринея».
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и национального характера. Потому процесс 
нравственного воспитания недопустимо пу
скать на самотек, чтобы «своего рода нрав
ственный кодекс» ребенка не сформировался 
стихийно под влиянием негативных образцов. 
В педагогических заметках Н.И. Пирогова 
определено содержание духовно-нравствен
ного воспитания детей с раннего детства до 
юношеского возраста: 1) формирование «яс
ного понимания вещей окружающего мира» с 
обращением особого внимания на представ
ления о социальной действительности, в ко
торой детям предстоит жить; 2) возведение в 
«сознательное стремление к идеалам правды и 
добра» добрых порывов детской души; 3)воспи- 
тание нравственной позиции и нравственных 
убеждений; 4) развитие у подрастающего чело
века твердой и свободной воли; 5) «воспитание 
тех гражданских и человеческих доблестей, ко
торые составляют лучшее украшение времени 
и общества» [8].

Огромный теоретический и практический 
опыт в духовно-нравственном развитии лич
ности содержится в работах выдающегося 
русского педагога второй половины XIX века 
К.Д. Ушинского, который всю свою жизнь 
посвятил делу воспитания и просвещения 
простого народа, оказав огромное влияние 
на развитие всей педагогической науки и тео
рии нравственного воспитания. Центральной 
идеей педагогической системы К.Д. Ушинского 
является идея народности в общественном вос
питании, исходя из которой, он определял цели 
и задачи духовно-нравственного воспитания. 
Содержательной основой духовно-нравствен
ного воспитания ребенка является народная 
культурная традиция, а главные «воспита
тели» духовности отдельного человека и це
лого народа — «родная природа, традиционная 
укладная жизнь, национальная наука и отече

ская религия» [11]. По К.Д. Ушинскому, вслед за народностью, как основой всего воспитания, 
идет христианство в форме православной религии. Дело народного воспитания должно быть 
освящено церковью, а школа должна быть «преддверием церкви». Третья основа есть наука.

Педагогический механизм освоения маленьким ребенком родной культуры (смыслов, 
ценностей, правил и ритмов народной жизни) представлен К.Д. Ушинским как деятельное, 
практическое вживание в социокультурную традицию. Формулируя методические основы 
дошкольного воспитания и первоначального образования, К.Д. Ушинский особо выделяет 
важный методический принцип: «...чтобы развивать дитя во всей его живой, гармонической 
природной целостности, не должно никогда терять из вида места и времени воспитания» [14]. 
Эти два условия определяют осмысление ребенком любого жизненного факта, контекст про
живания любого события. Результаты воспитания маленького ребенка напрямую зависят от 
того, насколько получаемые им впечатления будут проверены детским опытом и чувствами.

ПИРОГОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ  
(1810-1881)

Российский профессор 
медицины, хирург-анатом, 
педагог, создатель первого 
атласа топографической 
анатомии, основополож
ник русской военно-по
левой хирургии, основа

тель русской школы анестезии. Его гениальный 
ум и идеи настолько опережали время, что даже 
сейчас мировые светила считают их фантастиче
скими. Главная идея педагогических взглядов -  
идея общечеловеческого воспитания, воспитание 
полезного стране гражданина, высоконравствен
ного, с широким кругозором. Призывал знания 
сделать доступными народу. Заявлял, что все 
сословия и все национальности, включая и самые 
малые, имеют право на образование. Боролся за 
общее светское образование.

УШИНСКИЙ 
КОНСТАНТИН 
ДМИТРИЕВИЧ 
(1824-1871)

Русский педагог-демократ, 
основоположник научной 
педагогики в России.
Основа его педагогической 
системы -  требование 
демократизации народ
ного образования и идея 
народности воспитания.
Педагогические идеи 
Ушинского отражены в книгах для первоначаль
ного классного чтения -  «Детский мир» (1861) 
и «Родное слово» (1864), фундаментальном труде 
«Человек как предмет воспитания. Опыт педаго
гической антропологии» (2 т. 1868-1869) и других 
педагогических работах.
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Во второй половине XIX века вопросы духов
но-нравственного воспитания детей с самого 
раннего возраста получили религиозно-педа
гогическое обоснование в отечественном свя
тоотеческом наследии. В частности, в книге 
святителя Феофана Затворника «Путь ко 
спасению» представлена динамика развития 
духовной сферы ребенка от рождения до на
чала школьного обучения в благоприятной 
социально-культурной обстановке, описаны 
риски, возникающие в духовном становлении 
ребенка при изменении социальной ситуации 
развития. В этой же книге «Путь ко спасению» 
особое внимание Святитель обращал на нрав
ственные качества педагогов, писал, что это 
должно быть «сословие лиц чистейших, бого
избранных и святых», потому что воспитание — 
дело «самое святое из всех святых дел» [15].

Важно отметить, что представителей раз
личных педагогических сообществ России ру
бежа XIX—XX вв. объединяло мнение о том, что 
именно взаимодействие всех социальных инсти
тутов в духовно-нравственном воспитании детей 
на основе православной традиции может стать 
основой консолидации лучших сил общества.

С.А. Рачинский называл такое объединение 
общественных сил не просто «мгновенным, 
случайным единением, которое вызывается со
бытиями чрезвычайными, а взаимодействием 
постоянным, ежедневным», подчеркивая, что 
«...именно в сфере интересов духовных воз
можно то единение, которого общество порой 
тщетно ищет в сфере материальной.» [11].

В ХХ в. теория духовно-нравственного 
воспитания детей, начиная с дошкольного 
возраста, получила развитие в педагогике 
Русского Зарубежья. Труды В.В. Зеньковского,
И.А. Ильина, С.С. Куломзиной наряду со свя
тоотеческим и классическим педагогическим 
наследием являются важной основой теории 
духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста в дошкольном образова
тельном учреждении и семье.

Предложена целостная программа духовного развития и воспитания детей дошкольного 
возраста. Целевые ориентиры этой программы раскрыты в логике традиционалистской пара
дигмы и предполагают:

— постижение индивидуальности ребенка, оказание ему помощи в проявлении врожденных 
талантов и особенностей, реализации его жизненного призвания;

— развитие восприимчивости детей к явлениям благодатной духовности;
— воспитание уважительного отношения к святыням и отзывчивости на всякое «явление бо

жественного в мире и людях»[11].
В работах В.В. Зеньковского, И.А. Ильина, С.С. Куломзиной описан обширный арсенал 

педагогических средств духовно-нравственного воспитания (природно-экологических, худо

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН, 
ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ 
(1815-1894)

Выдающийся ученый-бо
гослов и архиепископ 
Русской Православной 
Церкви, публицист-про
поведник, прославлен в 
лике святителей. Святитель 
Феофан оставил после 

себя множество литературных творений. 
Библиография его работ насчитывает 167 про
изведений самых разных жанров -  от фунда
ментальных богословских работ до душеспаси
тельных поучений, обширного эпистолярного 
наследия. В педагогике Феофана Затворника 
ценно то, что она вбирает в себя и синтезирует 
достижения богословской науки и науки свет
ской, подчиняя все духовному началу.

РАЧИНСКИЙ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ  
(1833-1902)

Русский педагог и об
щественный деятель, 
просветитель, ботаник 
и математик, яркий пред
ставитель высокой об
разованности, один из 
выдающихся профессоров 
Московского университета. 
Его волновала судьба рус
ского крестьянства. К нему 

обращались с самыми разнообразными вопро
сами духовной жизни. Оказывал помощь бедным 
особо одаренным студентам. Оставив профессуру, 
открыл народную школу в Смоленской губернии. 
Строитель первой в России сельской школы с об
щежитием для крестьянских детей. Он считал, что 
школа должна захватывать всю жизнь ребенка и 
стать его великой силой в его воспитании, а пра
вославная вера -  основой всей жизни.
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жественных, социокультурных, религиозных). 
Убедительно доказывается, что важной состав
ляющей духовно-нравственного воспитания 
является формирование национального само
сознания, приобщение ребенка с раннего дет
ства к национальному духовному опыту [11], 
в связи с чем семья и дошкольное образова
тельное учреждение призваны быть субъектами 
национального воспитания. Разработанная 
педагогами Русского Зарубежья методика ду
ховно-нравственного воспитания детей, на
чиная с дошкольного возраста, основана на 
наполнении детской жизни переживаемыми 
совместно со взрослыми глубокими духовными 
впечатлениями от знакомства с окружающим 
миром и благочестивыми людьми.

Протоиерей В.В. Зеньковский в своих 
трудах по педагогике отмечал, что система до
школьного воспитания — «создание XIX века, 

наиболее удачное оформление она получила в виде детских садов, созданных Фрёбелем» [3]. 
Особенностью дошкольного дела В.В. Зеньковский видел гибкость этой системы и простор 
для творчества воспитателей. А ценностями считал: 1) полную возможность приспособлять де
ятельность детского сада к педагогическим моментам; 2) единство преподавания и воспитания, 
что сильно напоминает семью; 3) то, что еще идет от Фрёбеля, — возможность приучения ре
бенка к различным видам творчества — это одна из основных линий работы детского сада, об
разовательным и воспитательным путем выводящая ребенка в жизнь [3].

Разработанная В.В. Зеньковским теория духовно-нравственного развития и воспитания ре
бенка на протяжении всех периодов детства и сегодня не утратила актуальности и представ
ляет особую ценность, т.к. ориентирована на организацию работы по духовно-нравственному 
воспитанию детей в дошкольном образовательном учреждении. Более подробно возрастная 
периодизация по В.В. Зеньковскому будет рассмотрена в разделе 1.5.

Краткий ретроспективный обзор духовно-нравственного воспитания детей дошкольного 
возраста представил арсенал методических идей, разработанных классиками дошкольной педа
гогики и педагогами Русского Зарубежья, которые актуальны и востребованы на современном 
этапе образования.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
ЗЕНЬКОВСКИЙ 
(1881-1962)

Русский религиозный фи
лософ, богослов, культуролог 
и педагог. Сын педагога, 
директора гимназии, цер
ковного старосты. Внук кава
лерийского офицера, после 
выхода в отставку ставшего 

священником. Был директором Киевского ин
ститута дошкольного воспитания. С 1916 -  экс
траординарный профессор Киевского универси
тета на кафедре психологии. Научное наследие 
Василия Васильевича Зеньковского, пронизанное 
гуманизмом и христианским миропониманием, 
и сегодня сохраняет свою актуальность, а личная 
жизнь мыслителя может быть примером педаго
гического подвижничества.
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13. Ушинский К.Д. Вопросы о народных школах / /  Ушинский К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. — М., 1988. — 
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1.3. Педагогическое наследие святителя Тихона Задонского

Тихон Задонский — епископ Русской Православной Церкви, епископ Воронежский и 
Елецкий, богослов, крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века. 
Педагогические взгляды Тихона Задонского — великое наследие, которое, по сути, является пе
дагогической системой, требующей глубокого изучения и осмысления ее духовно-нравствен
ного потенциала в контексте современного воспитания.

1.3.1. Краткое житие святителя Тихона Задонского

Святитель Тихон (в миру — Тимофей) родился в 1724 году в семье беднейшего причет
ника села Короцка (Валдайского уезда) и вскоре после рождения лишился своего родителя. 
Детство и отрочество его прошли среди ужасной нищеты: иногда целый день ему приходилось 
работать у жителей родного села ради куска хлеба. Он едва избежал набора в солдаты и по
ступил учиться в Новгородскую семинарию, в которой потом стал наставником. Некоторые 
особенные обстоятельства (чудесное спасение от смертной опасности и некоторые видения) 
расположили его к принятию иночества. В 1758 году его постригли в монашество с именем 
Тихон. В следующем году он был назначен ректором Тверской семинарии, где читал лекции 
по нравственному богословию. Причем читал их по-русски, а не по-латыни, как было до 
него принято.

В 1761 году, на 37 году жизни, иеромонах Тихон по явному указанию свыше был избран епи
скопом. Около двух лет он был викарием в Новгороде и около четырех (1763—1767) самостоя
тельно возглавлял епископскую кафедру в Воронеже. Все время своего епископства он усердно 
проповедовал и побуждал к тому же подчиненных ему священников, боролся с пережитками 
язычества.

СВЯТИТЕЛЬ ТИХОН ЗАДОНСКИЙ  
(1724-1783)

Епископ Русской Православной Церкви, епископ Воронежский и Елецкий, богослов, 
крупнейший православный религиозный просветитель XVIII века. Канонизирован 
Русской Церковью в лике святителей, почитается как чудотворец. Святитель Тихон 
Задонский -  один из крупнейших богословов Русской Церкви, причем в подлинно 
святоотеческом смысле -  богословствовании от своего опыта. Тихону Задонскому 
пришлось жить в XVIII веке -  веке атеизма по преимуществу, где вера понималась 
как этнографический признак простого народа. В России это усложнялось упадком 
Церкви после Петровских реформ. Аверинцев называл Тихона Задонского «главным 
русским христологом», и действительно фигура Спасителя, особенно страдающего, 

занимает в трудах Тихона Задонского центральное место. Другая характерная черта его творчества -  опа
сение за будущее христианства, понимание атеизма не просто как греха, а чего-то фундаментального в 
судьбах Европы. Его творчеством был увлечен Достоевский: старец Зосима (особенно его богословие) спи
сано, часто дословно, с Тихона Задонского, а не с Оптинцев, как часто думают.
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Святитель Тихон Задонский обладал большим педагогическим и воспитательно-админи
стративным опытом. В течение 10 лет (с 1758 по 1767 год) он являлся ректором семинарий — 
вначале Новгородской и Тверской, а затем созданной им лично Воронежско-Елецкой.

Между тем усиленные труды расстроили здоровье святителя Тихона. Он испросил уволь
нение от должности и последние 16 лет (1767—1783) жизни провел на покое в Задонском мо
настыре. Именно в этот период им были написаны богословские и педагогические труды. Все 
время, за исключением 4—5 часов отдыха, у него посвящалось молитве, чтению слова Божия, 
де лам бла го тво ри тель но сти и со став ле нию ду ше по лез ных со чи не ний. Свя титель Ти хон 
об ла дал да ром про зре ния и со вер ше ния чудес, чи тал мыс ли со бе сед ни ков. В 1778 го ду, 
ко гда ро дил ся им пе ра тор Алек сандр I, свя ти тель пред ска зал мно гие со бы тия его цар ство - 
вания и в част но сти, что Рос сия спасется, а захватчик (Напо леон) погибнет. Осо бен но свя - 
титель любил беседовать с простым народом, утешал его в тяжкой доле, помогал разоренным.

Блаженная кончина святителя Тихона последовала 13 августа 1783 года. Через 63 года были 
открыты его нетленные мощи, а в 1861 году его канонизировали Русской Церковью в лике свя
тителей, почитается как чудотворец.

1.3.2. Педагогическое наследие святителя Тихона Задонского

Святитель Тихон Задонский, как человек с большим педагогическим опытом сумел не только 
создать свою педагогическую систему, но и соотнести ее с реальной педагогикой.

Впервые все труды святителя были перечислены и оценены с точки зрения их влияния на 
духовный мир человека в книге архимандрита Иоанна Маслова «Святитель Тихон Задонский 
и его учение о спасении» [5].

Протоиерей Тихон Донецкий в 1912 году впервые проанализировал и попытался система
тизировать педагогические взгляды Тихона Задонского в статье «Педагогические творения 
Святителя Тихона, Задонского Чудотворца» [2].

Освоение педагогического наследия святителя Тихона Задонского осложняется отсутствием 
в современной исследовательской литературе устоявшихся представлений о том, как следует 
«переводить» на язык светской педагогики религиозно-философские рассуждения. В диссер
тационных работах А.В. Иванова [3], С.В. Видова [1] проведены исследования, в которых пред
принята попытка введения в научно-педагогический оборот идей и взглядов святителя.

В своих работах задонский архипастырь анализировал проблемы состояния и воспитания 
духовного мира человека, разрабатывал подходы к их решению. В контексте современных про
блем духовно-нравственного воспитания личности многие аспекты, изложенные в его трудах, 
могут стать хорошей основой для создания теории воспитания подрастающего поколения, в 
том числе и детей дошкольного возраста, поскольку святитель понимал, «что это возраст, как 
незлобивый, наиболее приятен к восприятию добра и зла», им же дано непосредственное ука

зание на сроки начала воспитания: «Как только 
начнут дети приходить в разум и понимать 
учение, тотчас должно им вливать млеко благо
честия...»

Основанием педагогической системы свя
тителя Тихона Задонского стала православная 
антропология — учение православной Церкви о 
человеке, смысле его жизни и назначении.

Педагогическая система святителя Тихона 
Задонского — это совокупность взаимосвя
занных элементов, обеспечивающих возмож
ность практического построения образователь
ного процесса, имеющих своим источником 
педагогическое наследие ученого богослова.

Антропология православная (от греч.
«avBprano^» -  «человек» и «Х6уо9> -  «слово») -  
раскрываемое Православной Церковью учение 
о человеке, основанное на Священном Писании 
и Священном Предании, подтверждаемое ду
ховным опытом православных подвижников. 
Главная цель христианской антропологии -  
способствовать осознанию человеком себя 
как творения Божьего, раскрыть ему смысл его 
земного бытия, направить по пути духовного 
совершенствования и соединения с Творцом, 
по образу Которого создан [6].
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Важнейшими составляющими любой педагогической системы являются, прежде всего, цель 
воспитания и способ воспитания: принципы, методы, приемы, средства. От целеполагания за
висит характер и направленность воспитания.

Целеполагание в трудах святителя Тихона Задонского, как и во всей всвятоотеческой педа
гогике, имеет характер принципиально отличный от целеполагания в современной педагогике. 
В православии изначально определена цель бытия — спасение души, она определяет и цель вос
питания. Задонский-архипастырь предлагает нам в качестве цели жизни «вечное спасение» — 
спасение души. А цель воспитания, по его мнению, — воспитание внутреннего человека, для 
которого «вечные нетленные ценности» преобладают над материальными, «тленными», т.е. 
духовная составляющая внутреннего мира человека является более важной, чем материальная.

Такая формулировка цели воспитания соответствует принципу сотериологизма, предпола
гающего ориентацию на спасение души и являющегося для педагогического наследия святи
теля Тихона Задонского системообразующим.

Далее основы педагогической антропологии в философско-педагогических воззрениях свя
тителя представлены положениями о «естественных, от Бога данных» качествах человека — со
вести, разуме, воле, потребности в вере, склонности к злу, а также естественных его качествах, 
которые приобретаются в результате духовно-нравственного воспитания, влияния среды, со
циальных ориентаций.

Развитие разума, воли и чувств согласно внутреннему закону — совести — определяет ста
новление нравственности и духовности человека. Опыт развития негативных, низменных по
буждений человека приводит к тому, что утрачивается взаимодействие разума, чувств и воли 
с совестью и как следствие — способность полного восприятия и постижения окружающего 
мира, и происходит развитие его мироотношения с прагматически-потребительских и утили
тарных позиций.

Концептуальные идеи духовно-нравственного воспитания в философско-педагогическом 
наследии ученого систематизируются относительно главных ориентиров развития этого про
цесса: создание условий для определения и осознания воспитуемыми своего духовного идеала 
на основе ценностных ориентиров отечественной духовной культуры; обеспечение получения 
воспитуемыми практического субъективного опыта, необходимого для духовного роста, нрав
ственного поведения в личной и социальной жизни.

Другими словами, духовно-нравственное воспитание предполагает трансляцию право
славных ценностей и идеалов во внутренний мир человека, затем следует перевести эти цен
ности и идеалы в структуру личности, чтобы они воспринимались не как возможные варианты 
поведения, а как единственно верные аксиомы бытия. Такой процесс духовно-нравственного 
становления и развития личности человека возможен только в единстве воспитания разума, 
воли во взаимодействии с чувственным восприятием нравственного идеала.

Основываясь на философско-антропологических воззрениях о структуре личности чело
века, святитель призывает воспитателей развивать духовные качества воспитуемых при по
мощи комплекса методов, средств и форм. Специфику этих методов, средств и форм и их от
личие от светских аналогов определяет особое понимание процесса духовного роста человека. 
Основное внимание должно уделяться совестливому восприятию окружающего мира, которое 
формируется при помощи методов примера, объяснения, проповеди, внушения; развитие со
вести, воли, разума, чувств человека должны приводить его к сознанию своего предназначения, 
чувственного восприятия добра и отрицания зла, ответственной нравственной позиции, жажде 
духовного совершенствования в контексте реализации сотереологического принципа.

Рассматривая методы воспитания, Тихон Задонский большое внимание уделял методам 
формирования сознания, таким, как рассказ, беседа, лекция, дискуссия, диспут, примера. 
Метод примера, по мнению Тихона Задонского, является самым действенным при осущест
влении процесса духовно-нравственного воспитания. В педагогической практике метод при
мера имеет двойное значение: с одной стороны, он воспринимается как словесная иллю
страция, анализ образца, личности, факта, с другой стороны, пример — демонстрация образца 
поведения собственным поведением. Именно второе значение примера признается святителем
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за основное, и по этой причине он советует родителям: «В образ добрых дел самих себя им 
(детям) представлять. Юность, да и всякий возраст лучше наставлять к добродетели житием до
брым, нежели словом, ибо особенно юные дети за правило себе имеют житие родителей своих 
и что в них примечают, то и сами делают, доброе ли то будет, или худое, что видят». Методы 
рассказа, лекции, объяснения — это словесные методы, целью применения которых является 
сообщение информации, имеющей воспитательное содержание и значение. В традиции пра
вославного воспитания эти методы очень эффективно воплощает проповедь. Проповедь для 
Тихона Задонского — «духовная пища», «целительство души» во время которой он «показал 
бы... тот способ, как слово Божие питает души наши; объявил бы, как оно всякого чина людей 
в своей должности сохраняет, как в начальниках насаждает правосудие; в подчиненных — вер
ность; как в богатых поощряет к щедролюбию и подаянию милостыни, убогих — к терпению и 
великодушию; как родителей учит помышлять о чадах, чад — почитать и повиноваться роди
телям; как младых в вере укрепляет, старых в надежде веселит, и во всех любовь к Богу и любовь 
к ближнему насаждает, растит и умножает». Методы организации деятельности и формиро
вания опыта поведения, такие, как приучение, поручение, требование также часто использо
вались святителем Тихоном в его воспитательной деятельности. Педагогическое требование он 
мог выражать в прямой форме в виде приказания и указания, но чаще мы слышим требование 
в косвенной форме — как просьбу, совет. Ученый-богослов часто указывал на то, что в про
цессе духовно-нравственного становления обращение только к негативным сторонам жизни 
человека, обличение его грехов, осуждение дадут отрицательный эффект. Поэтому его ора
торское искусство опиралось на «увещевания», в которых сочетались нравственные просьбы с 
разъяснениями и внушениями. В своих обращениях, проповедях, литературных трудах ученый 
старается найти мотивы для человека, которые могут привести его к исправлению или нрав
ственной позиции.

Нравственность проявляется в поведении и деятельности человека в обществе. Мотивы ис
тинной нравственности обладают только положительными духовными качествами, в основе 
которых — желание бескорыстного блага другому человеку и добролюбие. Нравственность за
висима от качества духовных побуждений человека. Качественное проявление духовной со
ставляющей человека в реальной жизни по отношению к людям и есть нравственность. Таким 
образом, нравственное становление личности представляет собой сознательное свободное об
ретение устойчивых духовных индивидуальных качеств.

В своих педагогических трудах святитель изложил свои взгляды на то, кто должен реали
зовывать педагогическую систему на практике. В святоотеческой традиции с первых веков 
существования христианства начала складываться позиция, утверждавшая необходимость 
педагогических воздействия на ребенка троякого рода: со стороны родителей, пастырей 
Церкви, учителей. Такой подход находил свое концептуальное обоснование в трудах Отцов 
Церкви (святителей Иоанна Златоуста и Василия Великикого, священномученика Киприана 
Карфагенского) и демонстрировал свою правоту на практике, что с течением времени транс
формировало его в некий постулат святоотеческой педагогики.

Формально дифференцированные педагогические воздействия со стороны представителей 
перечисленных групп, на деле предположительно должны являть единство, поскольку направ
лены к одной цели — спасение души. Дифференциация их вытекает из различения статуса ро
дителя, пастыря, учителя по отношению к ребенку, их авторитета, сферы влияния на воспи- 
туемого, а также тех задач, которые каждый из них должен решать на своем месте, используя 
адекватные средства православной педагогики. Поэтому для современной педагогики интерес 
представляет не только общая характеристика педагогической деятельности представителей 
различных групп наставников, но и отыскание общих для каждой группы «профессиональных» 
характеристик и критериев.

Святитель Тихон буквально умоляет «просвещать их (детей) внутренние очи», чтобы нау
чились «горняя мудрствовать, а не земная». Любое педагогическое воздействие должно быть 
направлено, в первую очередь, на формирование внутреннего человека, на развитие сердечных 
качеств ребенка, а затем, благодаря умело созданной таким образом базе, он способен принять
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в себя «премудрость», получить знание. Что же можно выиграть, воспитывая ребенка таким 
образом? Внутреннее, сердечное совершенствование имеет исключительно евангельский ха
рактер. Сам Иисус Христос обратил наш взгляд на необходимость не просто внешнего испол
нения Моисеевых заповедей, но и на необходимость изгнания греха из самого сердца, на вну
треннюю чистоту каждого человека. Если сердце человека свободно от греха и нечистоты, то он 
не может иметь места и вообще в его жизни. Более того, стремление к сердечной чистоте есть 
путь ко спасению: «Блаженны чистые сердцем, потому что они Бога увидят», то есть всегдашнее 
стремление укрыть душу от дурных мыслей и желаний приближает нас к богоуподоблению.

Схема 1. Педагогическая система святителя Тихона Задонского

Таким образом, возвращаясь к педагогике и формулируя одну из главных педагогических 
задач как воспитание внутреннего человека, заведомо направляем его по верному пути к по
ставленной цели — спасению души. Организуя так педагогическое воздействие, мы затраги
ваем глубинные процессы в душе человека, предполагая прохождение любого знания «через 
себя» — через свое мировосприятие, свой жизненный опыт, характер и т.д. Знание перестает 
быть безличным, «книжным» и преобразуется в личную функцию каждого воспитанника. 
В таком случае одновременно решаются вопросы и основательности усвоения знаний, их ос
мысления, и возможности практического применения в жизни впитанной таким образом «пре
мудрости». Это сложный механизм взаимодействия и взаимовлияния друг на друга воспитания 
и обучения, что при наличии у них единой цели позволяет говорить о единстве обучения и вос
питания в трудах святителя Тихона Задонского. Единство обучения и воспитания обеспечивает 
целостный подход к личности ребенка, учитывая его возрастные особенности, внимательное 
отношение к внутреннему миру воспитанника, направляя все усилия на достижение единой 
цели — спасению души. Потому святитель Тихон задачу педагога видит в том, чтобы оградить 
ребенка от развращения, максимально сохранить чистоту души в процессе воспитания разума, 
сердца и воли дитя.

Педагогическое наследие святителя Тихона Задонского существенно расширяет представ
ление о духовной сущности личности, ее духовно-нравственном воспитании и позволяет раз
вить его идеи в теории и практике духовно-нравственного воспитания личности в современных 
условиях: определение в целостном педагогическом процессе задачи воспитания как опыта 
развития взаимодействия разума, чувств, воли с совестью посредством накопления личностью 
духовного опыта в различных видах и формах субъективной практической деятельности.
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1.4. Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста

Дошкольное детство уникально и представляет собой сложное социально-культурное, пси
хологическое и педагогическое явление, которое обладает самоценностью и индивидуальной 
логикой развития.

Возрастная периодизация дошкольного детства — это систематизация этапов развития лич
ности человека от момента рождения до семи лет. Для каждой возрастной периодизации ха
рактерно описание унифицированных для всего человечества этапов развития, их универсаль
ность, а также наличие общих признаков и критериев для объективной оценки.

Каждой возрастной группе соответствует определенный уровень физического и психиче
ского развития. Характерные для того или иного возрастного периода анатомо-физиологиче
ские и психологические особенности называют возрастными особенностями.

В связи с тем, что на развитие ребенка оказывает влияние его активное взаимодействие со 
средой и окружающими людьми, границы возрастных особенностей подвижны. Конкретный 
ребенок может опережать в своем развитии возрастную группу, к которой он фактически отно
сится, или, наоборот, отставать от нее. Знание общих возрастных особенностей помогает педа
гогу определить меру сил и возможностей своих воспитанников и использовать такие методы и 
приемы, которые обеспечат дальнейшее развитие в нужном направлении.

В тесной связи с возрастными особенностями находятся индивидуальные особенности. Под 
индивидуальными особенностями понимаются устойчивые и существенные особенности на
правленности личности, ее интересов, характера, умственной и двигательной деятельности, 
присущие тому или иному человеку и отличающие его от других.

Учитывать возрастные особенности детей необходимо для получения максимального эф
фекта в воспитательной деятельности. От этого зависит, насколько ребенок будет себя чувство
вать комфортно в своем развитии. Знание возрастных особенностей помогает взрослым управ
лять этим процессом.

1.4.1. Возрастная периодизация детей дошкольного возраста по Д.Б. Эльконину

В психологии описано множество подходов к рассмотрению проблемы возрастной перио
дизации, но наиболее известной в отечественной науке является классификация периодов раз
вития человека Даниила Борисовича Эльконина.
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В основе концепции Д.Б. Эльконина — особенности постепенной смены типов ведущей дея
тельности от одного этапа к другому, согласно этому положению, он выделил содержательно 
различные стадии развития человека — эпохи, фазы и периоды. Согласно его концепции, смена 
стадий развития зависит от степени взаимодействия ребенка и общества. По мысли Эльконина, 
личность ребенка формируется внутри систем «ребенок — общественый предмет» и «ребенок — 
общественный взрослый». Ребенок, знакомясь с окружающим миром, реализует свои опреде
ленные потребности, мотивы и задачи (ребенок — взрослый) и овладевает культурными спосо
бами действия с предметным миром (ребенок — предмет).

Рассматривая своеобразие социальной ситуации развития и ведущей деятельности в каждый 
возрастной период, Д.Б. Эльконин выявил следующую закономерность — сначала ребенок 
ориентируется в основных смыслах человеческой деятельности и только потом осваивает об
щественно выработанные способы действия с предметами. Эти две линии усвоения нельзя 
рассматривать изолированно, так как они взаимодополняют друг друга. Но в каждом воз
растном периоде одна из тенденций является преобладающей. Первая тенденция — развитие 
мотивационно-потребностной сферы, вторая — развитие операционно-технических возмож
ностей.

Для характеристики каждого из возрастных этапов ученый ввел 4 основных критерия:
— социальная ситуация развития — это влияние внешних социальных условий, непосред

ственно окружающих человека, на формирование определенных психических феноменов и от
ношений;

— ведущая деятельность — это тип активности, который на конкретном этапе развития имеет 
наибольшее влияние на психику;

— кризис — это промежуточные непродолжительные этапы развития, которые характери
зуются резкими изменениями в психической составляющей жизни человека. Результатом по
ложительного прохождения кризиса является переход на качественно новую ступень развития.

— новообразования — изменения качественного характера в структуре развитии психики, 
впервые обнаруживающиеся на данном возрастном этапе.

Данная классификация позволяет раскрыть механизм смены возрастных периодов, исходя 
из диалектико-материалистического положения о движущих силах развития как борьбы проти
воположностей между новыми потребностями и старыми возможностями их удовлетворения.

Каждый период развития имеет свои особенности и границы, которые можно заметить, 
наблюдая за ребенком. В каждом психологическом возрасте необходимо применять особые 
приемы и методы обучения и воспитания, строить общение с ребенком, учитывая его воз
растные особенности. Возрастные периоды сопровождаются развитием межличностного об
щения, направленного в основном на личностное и интеллектуальное развитие, характеризую
щееся формированием знаний, умений и навыков, реализацией операционно-технических 
возможностей ребенка.

Переход от одного этапа развития к другому происходит в ситуациях, напоминающих воз
растной кризис, т.е. при несоответствии между уровнем достигнутого личностного развития и 
операционно-техническими возможностями ребенка.

Личностное развитие детей осуществляется через воспроизведение и моделирование меж
личностных отношений взрослых людей и проявляемых в них качеств личности, а также в 
процессе общения ребенка с другими детьми во время сюжетно-ролевых игр. Здесь он сталки
вается с необходимостью овладения новыми предметными действиями, без которых трудно 
быть понятым сверстниками и выглядеть более взрослым.

Процесс развития начинается в младенческом возрасте с того, что ребенок начинает узна
вать родителей и оживляться при их появлении. Таким образом, происходит общение ребенка 
со взрослым.

В период, переходный от младенчества к раннему детству, как и в деятельности ребенка, так 
и в его общении со взрослыми происходят существенные сдвиги. Прежде всего, значительно 
дифференцируются отношения ребенка к окружающим людям и вещам. Одни отношения воз
никают на основе удовлетворения основных потребностей ребенка (еда, сон, одевание). Другие
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Таблица 1. Возрастная периодизация этапов развития детей дошкольного возраста Д.Б. Эльконина

Ведущая деятельность Социальная ситуация Кризис Новообразования

Раннее  д ет ст во

П е р и о д  -  м л а д е н ч е ств о  (о т 2 д о  12 м есяцев)

А ф ф е к ти в н о е  о б щ е н и е  и в за и м о д е й с тв и е  со  зн а ч и м ы м и  

бл и зки м и , у с т а н о в л е н и е  кон так та  и ф о р м и р о в а н и е  п е р 

в и ч н о го  д о в е р и я , о б щ е н и е  со в зр о сл ы м и . Р е б е н о к у ч и тс я  

в з а и м о д е й с тв о в а ть  с о к р у ж а ю щ и м и , в п е р в у ю  оч е р е д ь , с 

м а м о й  с п о м о щ ь ю  ж естов , м и м и ки  и звуков. Б л и зк о е  э м о 

ц и о н а л ь н о е  о б щ е н и е  п о зв о л я е т  р а зв и в а ть с я  л и ч н о с т н о й  

сф ере  ре бен ка : ч е р е з  м ать  он  п о зн а е т  себя и о к р у ж а ю 

щ и й  мир, у чи тся  р е а ги р о в а т ь  и о б щ а ться

На д а н н о м  в о з р а с т н о м  э тап е  р е 

б е н о к  уж е  о тл уче н  о т  с о б с т в е н 

ной  м атер и  в ф и зи ч е ско м  смы сле, 

но  пр и  э то м  и м ее т те сн ую  и н е р а з 

р ы в н у ю  п с и х о л о ги ч е с к ую  связь, 

з а в и си м о с ть  о т  нее  («Мы»)

0 - 2  м е сяц а  -  и зм е н е н и е  вн е ш н е й  си 

т у а ц и и  р а зв и ти я  в свя зи  с ф и зи о л о 

ги че ски м  о тд е л е н и е м  о т м атери.

1 год -  у х о д  о т  «М ы »  к б о л ь ш е й  с а м о 

с то я те л ьн о сти

П е р е с тр о й к а  и ад а п та ц и я  о р га н и з м а  к д р у 

гом у  ти п у  ж и зн е д е я те л ьн о сти , с о зр е в а н и е  

и н д и в и д у а л ь н ы х  п с и х о л о ги ч е с к и х  ф е н о м е н о в

П е р и о д  -  р а н н и й  д е тски й  в о з р а с т  (о т 1 д о  3 лет)

В е д ущ ая  д е яте л ьн о с ть : м а н и п у л и р о в а н и е  о р у д и я м и  

и п р е д м е там и , ф о р м и р о в а н и е  р е ч е в ы х  н а в ы к о в  ребенка. 

В ж и зн и  р е б е н к а  п о я в л я ю тс я  пр е д м е ты . И х  м о ж н о  т р о 

гать, кусать, л о м а ть  и т.д. Таким  о б р а зо м , р е б е н о к  

пони м ает, что  м о ж е т  вл и ять  на о к р у ж а ю щ и й  мир, влиять, 

в ч астно сти , на те  пр е д м е ты , к о то р ы е  д о с т у п н ы  для в о з 

д е й стви я . В э то т  п е р и о д  р а зв и вае тся  н а гл я д н о -д е й с тв е н 

н о е  м ы ш л е н и е  за счет м а н и п у л я ц и й  с пр е д м е там и

О б р е те н и е  н е ко й  а в т о н о м н о с ти  и 

п о л н о й  с в о б о д ы  п е р е д в и ж е н и я , 

о п р е д е л е н н о й  с а м о с то я те л ь н о 

сти, п р о и с х о д и т  п о с те п е н н ы й  у х о д  

о т  «М ы »

3 года -  в си лу  в о зр а с та ю щ е й  с а м о 

с то я те л ьн о сти  и н е за в и си м о сти  р е 

б е н ка  р е зко  в о з р а с т а ю т  и е го  т р е б о 

вания , к о то р ы е  он  м о ж е т  п о ка  в ы р а 

ж ать  то л ь к о  д е с п о ти ч н ы м  о б р а з о м  и 

к а п р и зн ы м  по вед е н и е м , н е га ти ви з 

м о м  по  о т н о ш е н и ю  к р а зл и ч н ы м  д е й 

с тви я м  и р е ш е н и я м  с тар ш и х

Ф о р м и р о в а н и е  с а м о с о зн а н и я  р е б е н к а  (в о зн и 

кает в р а з го в о р а х  м е с то и м е н и е  «Я»), с тр е м л е 

н и е  к с а м о с то я те л ьн о с ти  и н е за в и си м о с ти  от 

л ю б ы х  в зр осл ы х , о в л а д е н и е  д е я те л ьн о с тью , 

н а п о м и н а ю щ е й  « в зр о с л ую »

Д е т ст в о

П е р и о д  -  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т  (о т 3 д о  7 лет)

В ви д у  с тр е м л е н и я  к н е за в и си м о с ти  и н ачал а  р а зв и ти я  

п р о и з в о л ь н ы х  д е й стви й , у  р е б е н к а  на п е р в ы й  план  д е я 

те л ь н о с ти  в ы х о д и т  с ю ж е тн о -р о л е в ая  игра, в п р о ц е с се  к о 

т о р о й  р е б е н о к  о в л а д е в а е т  «ф ун д ам е н тал ьн ы м и  см ы с л а 

м и  ч е л о в е ч е ск о й  д е я те л ьн о с ти »

С в е р с тн и ки . У ход  о т  о б щ е й  со  

в зр о с л ы м  а к ти в н о с ти  к с ам о с то я 

те л ьн о й

6 - 7  л е т  -  ф о р м и р о в а н и е  о с о б е н н о 

стей  в н у т р е н н и х  п е р е ж и в а н и й  у  р е 

б е н ка  и их вл и я н и е  на п о в е д е н ч е 

с кую  сферу, что  м о ж е т  п р о я в л я ть ся  в 

у гр ы з е н и я х  сове сти

В о о б р а ж е н и е , с о п о д ч и н е н и е  м о ти во в . 

П р о и с х о д и т  у с т а н о в л е н и е  п о л н о ц е н н ы х  

о т н о ш е н и й  р е б е н к а  с с о ц и ум о м , в ы п о л н е н и е  

п о л е зн о й , о д о б р я е м о й  о б щ е с тв о м  д е я те л ь н о 

сти. Зд есь  ж е  ф о р м и р у ю тся  та к и е  н о в о о б р а з о 

вания , как  с тр е м л е н и е  к о б щ е с тв е н н о  зн а ч и м о й  

и о б щ е с тв е н н о -о ц е н и в а е м о й  д е яте л ьн ости , что  

х а р а к т е р и з у е т  го то в н о с ть  р е б е н к а  к н а ч а л ь н о 

м у  о б у ч е н и ю



возникают в связи с самостоятельной деятельностью ребенка с различными предметами — 
игрушками и предметами обихода; третьи — на почве ориентировки ребенка в мире вещей, еще 
недоступных ему непосредственно, но уже заинтересовавших его. Однако при всем многооб
разии возникающих в этом возрасте отношений все они могут быть реализованы лишь в со
вместной деятельности со взрослыми. Вместе с тем характер этой деятельности и роль взрос
лого постепенно изменяются. Так, в связи с возросшими возможностями ребенка взрослые 
стараются привлечь его к самостоятельному удовлетворению основных потребностей: ребенок 
еще не ест и не одевается сам, но он уже принимает в этом посильное участие. Меняется роль 
взрослого и в сфере отношений ребенка с предметами: взрослый передает ему общественно 
выработанные специфически человеческие способы употребления тех или иных предметов. 
Таким образом, взрослый все более и более выступает теперь уже не только со стороны удовлет
ворения основных потребностей ребенка, но, и главным образом, как носитель общественного 
опыта действий с предметами, которыми овладевает ребенок, и как организатор, руководитель 
его ориентировки во все расширяющемся предметном мире.

Социальная ситуация развития, характерная для раннего детства, может быть обозначена 
формулой: «ребенок — предмет — взрослый». Разворачивается совершенно новая форма об
щения — ситуативно-деловое общение, которое представляет собой практическое, деловое со
трудничество по поводу действий с предметами и составляет основу взаимодействия ребенка 
со взрослым вплоть до 3 лет.

Главное звено обучения по Эльконину — образец действия, который дает ребенку взрослый:
— «обращенный показ», т.е. разыгрывание перед ребенком представления с игрушкой, при 

котором взрослый специально адресует ему свои действия, называет его по имени, улыбается, 
вовлекая в игру;

— соотносящие действия. Цель соотносящих действий состоит в приведении двух или не
скольких предметов в определенное пространственное взаимоотношение (складывание мат
решки, пирамидки, других сборно-разборных игрушек, закрывание коробки крышкой, вкла
дывание в отверстия фигурок разного размера и формы);

— замещающее действие (в зарубежной психологии его называют символическим) характе
ризуется новым, условным отношением между предметом и его использованием и свидетель
ствует о зарождении знаковой формы сознания (палочка может выступить в роли градусника, 
мостика, ложки, ножа; кубик может стать куском хлеба или мыла, кирпичом или утюгом).

Складываются новые виды деятельности, достигающие развернутых форм в дошкольном 
детстве. Это игра и продуктивные виды деятельности (рисование, лепка, конструирование).

Кризис трех лет. Л.С. Выготский описал «семизвездие симптомов», которое свидетельствует 
о наступлении кризиса трех лет: 1) негативизм; 2) упрямство; 3) строптивость; 4) своеволие; 
5) протест-бунт; 6) симптом обесценивания; 7) деспотизм.

В результате кризиса трех лет происходит психологическое отделение ребенка от взрослого, 
что создает предпосылки для создания новой социальной ситуации развития.

Феномен «Я сам» знаменует психологическое отделение ребенка от взрослого и распад 
прежней ситуации социального развития. Поведенческий комплекс «гордость за достижения» 
выражает новообразование кризиса трех лет. Он состоит в том, что для детей трехлетнего воз
раста становятся значимыми достижение (результат, успех в деятельности) и признание (оценка 
взрослого).

У детей начинает формироваться воля, автономия (независимость, самостоятельность), они 
перестают нуждаться в опеке со стороны взрослых и стремятся сами делать выбор. Ребенок по
знает различие между «хочу» и «должен».

Теперь взрослый выступает как олицетворение социальных ролей («мамы вообще», папы, 
водителя автобуса, врача, милиционера), как носитель образцов действий и социальных от
ношений (руководства и подчинения, заботы и агрессии). Разрешение кризиса раннего дет
ства связано с переводом действия в игровой, символический план, с возникновением полно
ценной игры.
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Возникновение личного действия и сознания «я сам» связано с появлением новой формы же
ланий, непосредственно не совпадающих с желаниями взрослых. Естественно, что новые тен
денции в развитии ребенка, значительно усиливающие его собственную активность, приводят к 
возникновению у него и новых взаимоотношений со взрослыми, новых типов деятельности.

Отношения, обеспечивающие проявления самостоятельности ребенка на одном уровне его 
развития, могут стать стеснительными на следующем, более высоком уровне, и если их вовремя 
не изменить, то это может привести к проявлениям упрямства.

Возникающие при известных условиях в поведении ребенка упрямство и негативизм по
казывают, что в психике ребенка произошли существенные изменения, а старые его отно
шения со взрослыми, имеющие место в совместной с ними деятельности, противоречат но
вому уровню развития ребенка. «Кризис», «взрыв» в психике ребенка возникает только тогда, 
когда взрослые, не замечая его возросших возможностей и появившихся у него тенденций к 
самостоятельному воплощению желаний и преодолению некоторых трудностей, продолжают 
ограничивать самостоятельность ребенка, ограничивают проявления его активности, его сво
боды. Если же взрослые не только не противятся желанию ребенка проявлять свою самостоя
тельность («я сам», «я хочу»), но всячески содействуют, конечно, в определенных, доступных 
для ребенка этого возраста пределах, этим стремлениям, то трудности воспитания или вовсе не 
возникают, или очень быстро устраняются. В этой связи важно подчеркнуть, что в дошкольных 
учреждениях, где для ребенка имеется значительно больше возможностей для самостоятельной 
деятельности и где отношения с воспитателями и другими детьми строятся на другой основе, 
чем в семье, в большинстве случаев подобные трудности не возникают.

Проявления упрямства, негативизма и «обесценения» взрослых являются внешним выра
жением происходящей в переходный период к дошкольному возрасту эмансипации ребенка от 
взрослых. Эта тенденция ребенка к самостоятельности является следствием основных новооб
разований, появляющихся в конце раннего детства, — личного действия и сознания «я сам». 
За этим скрываются глубокие изменения психологического строения самих действий ребенка. 
В раннем детстве все его действия непосредственно вызываются наглядной предметной си
туацией. До конца раннего детства желания ребенка не существуют для него как его личные 
желания. Практика совместной деятельности со взрослыми на протяжении раннего детства 
содержит бесконечное количество случаев, когда взрослые подменяют один привлекательный 
для ребенка предмет другим или вовсе запрещают ребенку действовать с привлекательным для 
него предметом.

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью становится ролевая игра, в которой ребенок 
моделирует отношения между людьми, как бы выполняя их социальные роли, копируя пове
дение взрослых. В процессе ролевой игры идет личностное развитие ребенка, он овладевает 
предметной деятельностью и начальными навыками общения.

Игра — ведущий вид деятельности ребенка дошкольного возраста. Предметом игровой дея
тельности является взрослый человек как носитель определенных общественных функций, 
вступающий в определенные отношения с другими людьми, использующий в своей деятель
ности определенные правила.

На первый план выходит четкое выполнение правил игры.
Структура сюжетно-ролевой игры. В каждой игре свои игровые условия — участвующие в 

ней дети, куклы, другие игрушки и предметы;
— тема;
— сюжет — та сфера действительности, которая отражается в игре. Сначала ребенок огра

ничен рамками семьи и поэтому игры его связаны, главным образом, с семейными, бытовыми 
проблемами. Затем, по мере освоения новых областей жизни, он начинает использовать более 
сложные сюжеты — производственные, военные и т.д.

— роль (главная, второстепенная);
— игрушки, игровой материал;
— игровые действия (те моменты в деятельности и отношениях взрослых, которые воспро

изводятся ребенком).
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В развитии игры выделяются 2 основные фазы, или стадии. Для первой стадии (3—5 лет) 
характерно воспроизведение логики реальных действий людей; содержанием игры являются 
предметные действия. На второй стадии (5—7 лет) моделируются реальные отношения между 
людьми, и содержанием игры становятся социальные отношения, общественный смысл дея
тельности взрослого человека.

Разработанная Д.Б. Элькониным возрастная периодизация позволяет лучше понять мотивы 
ребенка каждого возраста, помогая родителям и воспитателям обеспечить его всем необхо
димым для полноценного развития.

1.4.2. Возрастная периодизация духовно-нравственного развития и воспитания ребенка
дошкольного возраста по В.В. Зеньковскому

Идеи известного русского философа, богослова, педагога и психолога В.В. Зеньковского 
о структуре личности человека, о психическом и духовном его развитии представляют особую 
ценность в связи с тем, что ученый исследовал процессы развития человека на стыке психо
логии и богословия.

В.В. Зеньковский полагал, что предметом психологических исследований является душа чело
века. Строение человека он объяснял в христианской традиции трихотомии, различая в человеке 
телесную, душевную и духовные составляющие. Вместе с тем, духовная составляющая объясня
лась ученым не как отдельная сфера, некая «надпсихофизическая» жизнь, но как основная жизнь 
в человеке, проводниками которой вовне являются психическая и физическая сферы.

Существенной особенностью психологической концепции В.В. Зеньковского являлась идея 
иерархической конституции человека. Иерархически устроен сам человек — духовное начало 
обуславливает развитие психики и физиологии. Иерархически устроена душа человека — со
ставляющие ее ум, чувства и воля не являются равнозначными. Центром душевной жизни 
В. Зеньковский полагает эмоциональную сферу. Сферы ума и воли не сводятся к сфере чувств, 
но зависят от них в своем развитии.

Возрастнаяпериодизациядетства,предложеннаяпрофессоромпсихологииВ.В.Зеньковским, 
основана на рассмотрении влияния духовного начала в человеке на развитие души и тела, 
которые Зеньковский называет эмпирией. По мысли профессора, смена возрастов связана 
именно с изменением проявлений зреющего духа в его эмпирии.

Период, предшествующий зрелости, Зеньковский называет детством и рассматривает его 
в широком смысле, захватывая юность. Характеристика каждого периода детства приводится 
Зеньковским в соответствии с тем, как развивается духовная жизнь в различные периоды дет
ства. Раннее детство (от рождения до шести лет). «Дитя медленно, шаг за шагом овладевает 
своим телом, приобретая тем волевой опыт, раскрывающий перед ним путь свободы, столь свя
занный с волевой сферой».

Возраст до трех лет. Духовное воспитание. Младенчество — возраст запечатления. Но запечат
ления чего? Сознание еще не поставило своих барьеров, и то, что ребенок видит, слышит, ощу
щает, ложится в самую глубину его души, становится фундаментом становления его личности.

Чем младше ребенок, тем глубже запечатлевает он то, что видит вокруг. Поэтому главная за
дача возраста до трех лет — это запечатление любви. Можно сказать, что радость и смысл жизни 
человеческой определяется тем, насколько в ней присутствует любовь.

Психическое развитие. Еще раз повторим, что для ребенка очень важно, чтобы сразу после 
рождения его не отбирали от матери, чтобы он постоянно был при ней. Тогда, имея ее не только 
внешнюю, но и внутреннюю, духовную и душевную помощь, он будет развиваться быстрее.

Младенчество (до года). Первую половину младенчества часто называют «вбирающей», «впи
тывающей». Ребенок взаимодействует с миром поначалу как реципиент — вбирает в себя пищу, 
прислушивается к разнообразию звуков, вглядывается в окружение, делает первые попытки 
осязать предметы. Это очень чувствительный период. Для того чтобы первый опыт жизни ре
бенка был плодотворным, взрослым следует обратить внимание на своевременность и умерен
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ность тех стимулов, которые они адресуют малышу. Можно сказать, что возраст до трех лет — это 
возраст запечатления любви глубинной сущностью ребенка. Всю свою последующую жизнь он 
будет опираться на то, что запечатлел в этом возрасте. При этом запечатленная любовь примет 
форму творчества при его практической деятельности, сочувствия и понимания окружающих 
его людей, превратится в способность жить духовной жизнью.

До трех лет ребенок очень сильно связан с матерью, поэтому и ей, и другим членам семьи 
особенно в этот период нужно очень строго следить за собой, чтобы подавать хороший пример.

К началу второго года жизни меняется социальная ситуация развития. На первое место 
для ребенка выступает «мир вещей». Ведущей деятельностью становится предметная деятель
ность. Эмоциональное общение со взрослым человеком по-прежнему остается важнейшим 
для развития психики малыша, но после кризиса первого года оно опосредуется предметами. 
Важнейшая задача раннего детства — постижение сути предметного мира. Взрослый уже ин
тересен как «пользователь предметами», тот, кто поможет овладеть человеческими способами 
употребления вещей. Кризис первого года заложил основы формирования воли ребенка, но 
ей еще предстоит долгий процесс вызревания. Потому-то ко второму году жизни малоэффек
тивны запретительные команды. Ребенка можно испугать. Более эффективны в этот период 
отвлекающие, побудительные команды со стороны взрослого, те, которые не блокируют ис
следовательской инициативы малыша, так как даже своих сверстников многие дети второго 
года жизни воспринимают как игрушку и предмет исследования — их трогают, гладят, целуют, 
могут толкнуть, укусить. Только к началу третьего года, когда начинает складываться осознание 
самого себя, тогда и к сверстнику изменяется отношение. С ним выстраивается общение как с 
живым существом, у которого есть собственные качества.

Выступая в качестве «преобразователя предметного мира», ребенок настаивает на своей са
мости. В этот период формируется личностная автономия. Управляясь с предметами, малыш 
словно решает проблему: «Могу ли я так же управлять самим собой?» Воспитательным ресурсом 
в этой ситуации является тот факт, что, абстрагируясь от взрослого, самостийно хозяйничая с 
окружающими вещами, ребенок делает это, подражая взрослому.

Таким образом, определяющим воспитательным направлением для ребенка становится то, 
как сам взрослый управляется с предметным миром. Задача взрослого в этот период — быть 
образцом во внешнем поведении. Руководить малышом не всегда получается, а вот быть ар
хитектором окружающей ребенка среды — более эффективно. Взрослые, создавшие малышу 
безопасное окружение, которое позволит вырабатывать исследовательские умения и навыки, 
даст ему возможность долгое время занимать самого себя какой-либо деятельностью, менять 
виды занятий, закладывают в ребенке основы творчества.

В раннем детстве ребенок в состоянии осознать суть и действие наказания. Наиболее остро 
воспринимаются наказания двух видов — те, что связанны с болью и страхом, и те, которые ли
шают проявления родительской любви. Непомерность наказаний может привести к искривле
ниям в развитии и поведении ребенка — от неуверенности в себе, с одной стороны, до упрям
ства и своеволия — с другой. В этом возрасте ребенок должен увидеть действие прощения, и 
тогда, в более старшие свои возраста, ему будет проще научиться самому прощать.

Уже в раннем возрасте ребенок осознает воспитательные установки взрослых.
Основным новообразованием к концу раннего детства становится радостное удовлетво

рение ребенка своими «достижениями». Взрослый выступает здесь в качестве знатока и цени
теля детских достижений. Одобрение и похвала рождают чувство собственного достоинства, 
расширяют сферу самореализации ребенка. Возраст трех лет примечателен тем, что именно в 
нем ребенок персонифицирует свою личность. Примерно с трех лет ребенок начинает говорить 
слово «я».

Физическое развитие. В этом возрасте ребенок охотно занимается самообслуживанием. 
Подражая взрослому, он стремится самостоятельно одеваться, управляться во время обеда со 
столовыми приборами, делаются более серьезные попытки «работы по хозяйству»: мыть полы, 
посуду, включать бытовую технику с тем, чтобы самому стирать, пылесосить. Мудрые бабушки, 
нянчащие своих внуков, когда начинают какое-либо домашнее дело, всегда отводят ребенку
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«зону личной ответственности». Это может быть угол стола, на котором малыш самостоя
тельно раскатывает свой кусочек теста, а может быть небольшая плошка, в которой стирается 
кукольное платье. Всякая предметная деятельность целиком овладевает вниманием малыша, и 
часто это становится источником конфликтов — шнуровать ботинок долго и обстоятельно, но 
у родителей, к сожалению, не всегда бывает достаточно времени, чтобы дождаться конца этого 
самостоятельного действа малыша. В раннем детстве ребенок учится справляться со своими 
физиологическими потребностями, попутно вырабатываются основные навыки опрятности. 
К трем годам у детей обычно уже достаточно связная и осмысленная речь. Ребенок способен 
выполнять достаточно сложные задания.

Кризис трех лет. Завершающий раннее детство кризис трех лет обусловлен тем, что ребенок 
несколько отходит от матери и открывается для общения с внешним миром. Приобретение 
ребенком первых навыков самообслуживания, действия с предметами, умение регулировать 
свои физиологические отправления, умение выразить словами свои мысли и потребности при
водят к изменению социальной ситуации развития. Ребенок начинает осознавать себя «умелым 
и компетентным», и опять у него возникает потребность в изменении характера взаимоотно
шений со взрослыми. Происходит это изменение очень разнообразно — и по интенсивности, 
и по проявлению. Наиболее драматично происходят изменения в отношениях взрослых и ре
бенка в семьях, где «центром» всего происходящего является ребенок. Как правило, в этом 
случае проявляются многочисленные симптомы кризиса. Кризис трех лет характеризуется сле
дующими симптомами.

Негативизм. Это реакция на взрослого человека. Ребенок вообще отказывается подчиняться 
требованиям взрослых. Существует разница между непослушанием, которое может быть как 
в более раннем возрасте, так и в более позднем, и негативизмом, который явно направлен на 
взрослого человека. Например, его зовут спать — он не идет, зовут есть — он продолжает играть. 
Воспитательным ресурсом в преодолении детского негативизма может быть существование 
абсолютных, «безличных», требований, которые неукоснительно выполняют все взрослые. 
Понимание ребенком существования «единого императива» для всех, кто его окружает, по
может ему справиться с собственным негативизмом.

Упрямство. Это реакция ребенка на собственное решение. Оно отличается от проявления 
настойчивости, которая соотносится с предметной деятельностью. Упрямство имеет целью вы
деление личности и требует, чтобы с этой личностью считались. Пример: ребенок может долго 
и упорно отказываться от еды исключительно потому, что он не желает изменить своего ре
шения.

Строптивость. Связана с негативизмом и упрямством. Направлена именно на существу
ющие в семье и дома устои. Может проявляться в нежелании идти с мамой за ручку, капризами 
по любому поводу.

Своеволие. В отличие от кризиса первого года, когда проявлялось своеволие физиче
ского делания, к трем годам ребенок проявляет самостоятельность в намерениях и замыслах. 
Появляется потребность в отделении от взрослого уже не столько физически, сколько эмоцио
нально: «Я сам!!!», ребенок борется за свою самостоятельность.

Обесценивание взрослых. Самые близкие ребенку взрослые люди могут услышать в свой 
адрес оскорбительные реплики. Все эти симптомы могут выражаться в частых ссорах с ро
дителями, постоянной демонстрации детского протеста, даже бунта. Например, ребенок 
резко меняет отношение к своим игрушкам, отказывается с ними играть, замахивается как 
на живые.

Зачастую ребенок проявляет черты деспотизма по отношению ко всему окружающему, 
изыскивает для этого многообразие способов. Деспотизм чаще встречается в семьях с един
ственным ребенком. В тех же семьях, где ребенок не является центром всего, а просто членом 
семьи, у которого есть свои обязанности и свое «поле деятельности», кризис трех лет проходит 
мягко, почти незаметно. В таких семьях родители излишней заботой и запретами от боязни 
«как бы чего не случилось» не отнимают у ребенка возможности свободного развития, и ему 
нет необходимости «воевать» с ними. Важным является тот факт, что в кризисе трех лет за
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кладываются основы структуры воли ребенка, определяется «костяк волеизъявления». Реакция 
взрослых может сделать многое — от повсеместного истребления любого волевого проявления 
со стороны ребенка (все запретить, ни с чем не считаться, полностью подчинить ребенка воле 
родителей), лишив его тем самым способности управляться с волей; до подчинения родителей 
требованиям юного деспота, которое выражается в аморфности взрослых реакций, нежелании 
и неумении противостоять поведенческому натиску малыша.

Итак, ребенок, который научился преодолевать свое упрямство, который научился воспри
нимать и слышать другого человека, с которым уже можно договориться, входит в новый пе
риод своего развития.

Дошкольное детство (3—6 лет). Главной задачей в духовном воспитании дошкольника явля
ется воспитание привычки к делам милосердия. Именно в этом возрасте ребенок должен при
выкнуть трудиться по необходимости, то есть не для себя, а для других. В этом возрасте ре
бенок уже способен что-то делать ради другого человека по чувству любви и милосердия. Такое 
делание возможно для ребенка при помощи взрослых, а также непосредственно по примеру 
взрослых. «В дошкольном возрасте, — пишет Л.И. Божович, — особенно в среднем и старшем, 
у детей появляется умение если не самостоятельно, то вслед за взрослыми принимать решения 
и действовать в соответствии с ними... Предварительное создание намерения у детей вести 
себя так, а не иначе настолько действенно, что оно может быть использовано как очень эффек
тивное воспитательное средство».

Ряд педагогов (С.С. Куломзина, Л.И. Божович и др.) свидетельствуют, что в дошкольном 
возрасте дети приобретают «духовный опыт в различении добра и зла». В дошкольном детстве 
формируется характер ребенка через формирование его отношений к различным сторонам 
жизни: деятельности, к другим, к себе, к предметам и вещам.

Дошкольный возраст — это возраст, в котором происходит первичная всей будущей жизни: 
что будет главным — служение или потребление? Если ребенка в этом возрасте только раз
влекали (по принципу: «детям — счастливое детство»), вырастет еще один представитель 
«пепси»-поколения. Если же он привык с раннего детства трудиться для других, это даст ему 
серьезную установку на всю жизнь.

Представление о своей личности. Эгоцентричная позиция в этом возрасте практически не по
зволяет понимать точку зрения другого, если это не опирается на опыт самого ребенка. Поэтому 
весьма полезны простые рассказы, вызывающие чувство жалости, сочувствия и доброго отно
шения к другим людям и животным.

Отношение к окружающей среде. Главной задачей в духовном воспитании дошкольника явля
ется воспитание привычки к труду не по желанию, а по необходимости.

Нравственные понятия. Зло для ребенка отождествляется с нанесением видимого 
ущерба — сломанными игрушками, испорченным платьем, а также с неудовольствием ро
дителей и строгостью наказания. Добро же отождествляется у него с хорошим настроением, 
дружелюбной атмосферой, одобрением и похвалой. Ребенок остро ощущает то, что ему 
кажется несправедливым по отношению к нему, но не всегда замечает, когда он сам при
чиняет боль и огорчение другим. Следует, насколько это возможно, углублять правильное 
понимание детьми понятий «добра» и «зла». Огромную воспитательную роль играет ат
мосфера в семье. Софья Куломзина пишет: «Эта атмосфера сильно влияет на формирование 
„душевного образа“ ребенка, определяет развитие детских чувств и детского мышления. 
Эту общую, трудно определимую словами атмосферу можно определить „миросозерцанием 
семьи“. Мне кажется, что как бы ни сложились судьбы людей, выросших в одной семье, у 
них всегда остается что-то общее в их отношении к жизни, к людям, к самому себе, к ра
дости и горю».

Хотя мир дошкольника уже достаточно широк и не ограничен домом, родители по-преж
нему остаются всемогущими для ребенка. «Нет опасности, от которой взрослые, как считает 
ребенок, не могли бы защитить, не произойдет трагедии, если рядом стоит мама. Такое ощу
щение „любящего и справедливого всемогущества“ может быть весьма полезным для развития 
детских представлений о Боге...»
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Добавим еще, что очень важно детям рассказывать о святых, а также о героях нашей истории 
и литературы. Пяти-шестилетние дети, играя, любят отождествлять себя с различными герои
ческими персонажами. Хорошо, если они отождествят себя со святым Александром Невским 
или с Ильёй Муромцем, а не с уродливым покемоном или Гарри Потером.

Символизм детского восприятия проявляется также и в рисунке. Детский рисунок во 
многом выражает символ детского отношения к миру. Святитель Феофан Затворник пишет 
о том, что нужно воспитывать все силы ребенка, а именно — ум, волю и сердце: «Начать об
разование ума нужно со словом. Главное, что должно иметь в виду, — это здравые понятия 
и суждения по началам христианским о всем встречающемся или подлежащем вниманию 
дитяти: что добро и зло, что хорошо и худо. Это сделать очень легко посредством обыкно
венных разговоров и вопросов... Дитя многожелательно: все его занимает, все влечет к себе 
и рождает желания. Не умея различать доброго от злого, оно всего желает и все, что желает, 
готово выполнить. Дитя, предоставленное самому себе, делается неукротимо своевольным. 
Поэтому родители должны блюсти эту отрасль душевной деятельности. Самое простое сред
ство к заключению ее в должные пределы состоит в том, чтобы расположить детей ничего не 
делать без позволения...»

Психическое развитие. Период дошкольного детства называют временем символизма, так 
как логические мыслительные операции только еще формируются в интеллекте, опираясь на 
внешние объекты. Символ, как мостик от одной реальности к другой, позволяет ребенку в че- 
тырех-пятилетнем возрасте соединять объекты и понятия. Наиболее отчетливо это проявляется 
в детской игре. Палка может быть символом ружья и коня, камушки — пищи, денег, лекар
ства и т.д. Многие психологи называют игровую деятельность ведущей в дошкольный период. 
Совместно с игрой в этом возрасте развивается изобразительная деятельность, элементарный 
труд, зарождаются начатки учения в форме освоения культурного наследия человечества — вос
принимаются и запоминаются сказки, мифы, постигается музыка.

Социальная ситуация развития обусловлена двумя серьезнейшими новообразованиями, 
сложившимися к началу этого возраста. Во-первых, координация движений позволяет быть 
более свободным и настойчивым, также совершенствуется чувство языка. Это и позволяет 
развиваться воображению, творчеству, которое, в свою очередь, развивает в ребенке чувство 
инициативы. Э. Эриксон определяет чувство инициативы как базисное «для реалистического 
ощущения ребенком собственных амбиций и целей».

Основной характеристикой мышления дошкольника является его эгоцентричная направ
ленность. Впервые детский эгоцентризм был охарактеризован в работах Ж. Пиаже. Скрытая 
умственная позиция ребенка, проявляющаяся в тенденции «мир вокруг меня», определяет ос
новные проявления эгоцентризма. Прыгающий мальчик любуется окружением и обращается 
к маме: «Смотри, мама, как деревья прыгают!» Ребенок уверен в том, что солнце специально 
слепит его, луна следует за ним во время прогулок, а такой ветер на улице потому, что деревья 
качаются. Как-то случилось в семье так, что пятилетний Сёма остался дома без родных — ба
бушка заболела и ее отвезли в больницу, мама уехала с ней, а папа задержался на работе. Сёма в 
свои пять лет горько вздохнул: «А кто же мне молока нальет?»

Расшатывание эгоцентризма — одна из важнейших воспитательных задач дошкольного 
возраста. Постепенно, чаще в игре, происходит координация эгоцентричной позиции с пози
циями других участников игры. В связи с этим происходит и эволюция детских игр — от игры 
«рядом, но не вместе» к совместной игре и, как к вершине, — к игре по правилам. Эгоцентризм 
уступает место децентрации, когда ребенок научается осознавать свое «я» в качестве субъекта. 
После этого уже возможно отделение субъекта от объекта, которое позволяет соотносить свою 
точку зрения с позициями других людей. К концу дошкольного возраста у ребенка должно вы
зреть умение не рассматривать свою позицию как единственно возможную. Это необходимое 
условие для начала школьного обучения. К середине первого класса Сёма, который печалился 
когда-то о том, что ему некому налить молока, сказал родителям: «Я вдруг понял, что другие 
люди — они тоже есть». На что папа философски заметил: «Знаешь, сын, некоторым людям 
требуется на это гораздо больше времени, чем семь лет жизни».
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В дошкольном возрасте бурно работает воображение. Границы реального и виртуального миров 
зачастую не различаются. В этом возрасте ребенок может начать рассказывать реально произо
шедшую с ним историю и незаметно для самого себя уйти в область фантазирования. Часто это 
приводит к казусам, когда пяти-шестилетка «вольно» пересказывает родителям, о чем шла речь 
на занятиях в детском саду. Специалисты рекомендуют различать детскую ложь и фантазиро
вание. Фантазирование рождается зачастую там, где ребенок не в состоянии логически освоить 
реальность и принять, соединить в своем изложении всю совокупность причинно-следственных 
связей. В таком случае говорят о том, что реалистический рассказ психологически неправдопо
добен для ребенка, потому что он многого не понимает. У детской лжи есть свои мотивы. Этими 
мотивами являются «избегание наказания, стремление добыть нечто, чего иначе не получишь, 
защита друзей от неприятностей, самозащита или защита другого человека, стремление завоевать 
признание и интерес со стороны окружающих, желание не создавать неловкую ситуацию, избе
гание стыда, охрана личной жизни, защита своей приватности, стремление доказать свое превос
ходство над тем, в чьих руках власть». Исследования детской лжи показывают, что ребенку лгать 
о предметах проще, чем о чувствах, особенно своих (предмет не относится ко мне, и потому с ним 
проще оперировать, чувства принадлежат мне, и их труднее превратить во что-то иное).

Выше уже говорилось о том, что очень важным моментом в воспитании дошкольника 
является приучение его к труду. Такое воспитание соответствует русским культурным тради
циям. До революции в семьях уже с пяти лет девочки начинали шить себе приданое, а мальчики 
по мере сил помогали отцам в их нелегкой работе. Уже в дошкольном возрасте приучением 
к выполнению соответствующих работ можно начинать воспитание будущего материнства и 
отцовства. Инфантильность многих матерей и отцов, их неспособность нести положенный 
груз ответственности во многом обусловлены упущениями, сделанными воспитателями в их 
раннем возрасте.

Физическое развитие. Физическая активность детей дошкольного возраста очень велика. Они 
склонны к свободным телодвижениям, простым и не ограниченным запретами. Основными 
мускулами они уже владеют и, хотя мелкая работа им еще непосильна, охотно возятся с кра
сками, кубиками, пластилином, песком. Знакомясь с самим собой и окружающей действитель
ностью, дошкольник исследует границы своих возможностей.

Опрос взрослых людей об их детстве выявил удивительный факт — почти все в этом возрасте 
подвергали свое тело неким испытаниям — что-то специально ели или пили, пробовали на вкус 
несъедобное, проделывали какие-либо экзотические физические действия. Есть и трагические 
примеры. Дошкольный возраст — «самый юный возраст самоубийств, зафиксированный стати
стикой». Тому называются две основные причины — «переживание экзистенциальной пустоты» и 
печальные экспериментирования над собственным телом. В этом возрасте ребенку необходимы 
посильная физическая нагрузка, выполнение элементарных работ по домашнему хозяйству. Это 
обеспечит ребенку чувство полезности и заслуженную радость от хорошо выполненной работы.

Кризис семи лет. Завершается дошкольный возраст кризисом семи лет. Если до этого, не
смотря на все трудности, ребенок был очень связан с семьей, то начиная с этого возраста, он 
уже готов к более широкому общению. Основное новообразование, вызывающее этот кризис, — 
утрата детской непосредственности. Появление рефлексии, которая вклинивается между вну
тренней и внешней жизнью ребенка, приводит к тому, что его поведение может резко изме
ниться. Если до этого внешнее поведение ребенка непосредственно выражало происходящие в 
нем процессы: «Что думаю, то и говорю, и делаю», — то теперь мышление развилось настолько, 
что можно «увидеть себя со стороны». Это в некоторых случаях приводит к манерничанью, 
вычурности в поведении, кривлянию, паясничанию. «Ребенок может говорить писклявым 
голосом, ходить изломанной походкой, рассказывать непристойные взрослые анекдоты в со
вершенно неподходящих случаях. Это бросается в глаза и производит впечатление какого-то 
странного, немотивированного поведения».

Проявлением семилетнего кризиса могут быть демонстрация ребенком нарочито взрослого 
поведения, стремление взяться за выполнение «взрослых» дел, «резонерство» в высказываниях, 
отстаивание собственной позиции в споре со взрослым. Вместе с этим появляется интерес к
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собственному внешнему виду, возможны конфликты из-за одежды, которая теперь восприни
мается как «одежда для маленьких». Однако потеря детской непосредственности несет с собой 
и много позитивных изменений в личности ребенка шести-семи лет. Возможность увидеть себя 
со стороны позволяет осмысленно ориентироваться в своих переживаниях. В связи с этим на
чинают проявляться требовательность к себе, предпринимаются осознанные попытки само
наблюдения, саморегуляции, самонаказания. Возникает опосредованность поведения опреде
ленными правилами.

В.В. Зеньковский в своей работе «Проблемы воспитания» писал: «Проблемы воспитания, 
если их брать во всей сложности, во всей их глубине, стоят перед нами, как неисполнимые часто 
задания, которые не вмещаются в те учения о человеке, о его природе, какими мы обычно поль
зуемся. Темы воспитания, как они ставятся нашей любовью к детям, нашей заботой об их благе, 
как-то странно несоизмеримы с современной антропологией. Если есть в человеке elan spirituel, 
которое есть „сам Бог в нас“, как понять скованность этой духовной силы природой, психиче
скими трениями, злом? Если в человеке есть дар свободы, право самоутверждения, отчего свобода 
не связана изнутри с добром? Откуда в человеке влечение ко злу рядом с подлинной любовью к 
добру? Все это требует иного понимания человека, чем мы его имеем ныне, — и это иное пони
мание найдем мы лишь в той антропологии, какую развило христианство. В свете христианской 
антропологии основные вопросы воспитания получают новое освещение, получают иной смысл, 
чем обычно мы видим в них. Самая задача воспитания в свете христианской антропологии осво
бождается от той поверхностности, которая присуща самым лучшим течениям современной пе
дагогики, занятой часто поистине пустяками и проходящей мимо основных и страшных проблем 
жизни. Вера в детскую душу, как основа и „оправдание“всего воспитания, надлежаще осмысли
вается лишь в том учении о человеке, какое развивает христианство».
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1.5. Государственная политика в сфере духовно-нравственного воспитания 
в свете требований ФГОС с учетом условий и особенностей региона

Представляя ежегодное Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 
2013 года, Президент России В.В. Путин особое внимание обратил на необходимость «вернуть 
школе безусловную ценность, обновив содержание образования, сохранив ... наши традиции и 
преимущества».

Именно образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной консолидации рос
сийского общества.
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Нормативно-правовая база -  это
совокупность официальных пись
менных (изданных) документов, ко
торые принимаются в определенной 
форме правотворческим органом.

Концептуальные основы духовно-нравственного воспитания обучающихся общеобразова
тельных учреждений определены (закреплены) международными, федеральными и региональ
ными нормативно-правовыми документам.

Нормативно-правовую базу духовно-нравственного 
воспитания в свете требований ФГОС с учетом условий 
и особенностей региона являются Закон Российской 
Федерации «Об образовании», ФГОС, Концепция ду
ховно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России, другие законодательные акты 
Российской Федерации и международные договоры, 
участие в которых принимает Российская Федерация.

Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года устанавливает, что государства- 
участники принимают все необходимые меры, включая законодательные, административные 
и социальные, а также меры в области образования, по обеспечению прав детей на выражение 
своих взглядов, своего мнения, на свободу мысли, совести и религии, доступ ребенка к рас
пространению информации (статьи 12—15,17); на образование, пользование родным языком и 
культурой, исповедование своей религии, отдых и досуг (статьи 28—31).

Конституцией Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 
и гражданина (глава 2): свободный выбор воспитания, обучения и творчества, свобода совести, 
свобода вероисповедания, свобода мысли и слова (статьи 26—29).

Согласно преамбуле к Закону Российской Федерации «О свободе совести и религиозных объе
динениях», признается особая роль православия в истории России, в становлении и развитии 
ее духовности и культуры. Тем самым государство отдает дань уважения православию, той вере, 
которая одухотворяла жизнь многих десятков поколений русских и являлась символом их на
циональной идентичности, внесла вклад в создание своеобразной, органически входящей в ми
ровую, национальную культуры, в становление русской нации — основы современного общества.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона Российской Федерации «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации», целями государственной политики в интересах детей, в 
том числе является содействие физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности, а также 
реализации личности ребенка в интересах общества.

Основополагающим документом является Закон Российской Федерации «Об образовании» от 
29 декабря 2012 года, № 273-ФЗ, в котором закреплен один из принципов государственной 
политики и правового регулирования отношений в сфере образования, обусловленный как 
«единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, защита и 
развитие этнокультурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях 
многонационального государства».

Статья 2. Основные понятия, используемые в Федеральном законе «Об образовании»
1) образование — единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно-значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных уста
новок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов;

2) воспитание — деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нрав
ственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 
семьи, общества и государства.

Статья 87. Особенности изучения основ духовно-нравственной культуры народов РФ. Осо
бенности получения теологического и религиозного образования

1. В целях формирования и развития личности в соответствии с семейными и общественными 
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в основные образовательные про-
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граммы могут быть включены, в т.ч. на основании требований соответствующих федеральных 
государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (мо
дули), направленные на получение обучающимися знаний об основах духовно-нравственной 
культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и культурных традициях 
мировой религии (мировых религий), или альтернативные им учебные предметы, курсы, дис
циплины (модули).

2. Выбор одного из учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), включенных в ос
новные общеобразовательные программы, осуществляется родителями, законными предста
вителями.

3. Примерные основные образовательные программы в части учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах духов
но-нравственной культуры народов РФ, о нравственных принципах, об исторических и куль
турных традициях мировой религии, проходят экспертизу в централизованной религиозной 
организации на предмет соответствия их содержания вероучению, историческим и культурным 
традициям этой организации в соответствии с ее внутренними установлениями в порядке, 
предусмотренном частью 11 статьи 12 настоящего Федерального закона.

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России задает 
основные характеристики организации воспитательного процесса в современном образова
тельном учреждении. В ней формулируются цели, задачи воспитания и социализации обучаю
щихся, раскрывается система базовых национальных ценностей, лежащая в основе учебно-вос
питательного процесса, определяются основные формы и методы духовно-нравственного 
развития гражданина России в процессе урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в 
партнерских отношениях с семьей, институтами гражданского общества, конфессиями.

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в Концепции опреде
лено, как педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 
национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную организацию, и 
должно осуществляться на основе следующих принципов:

• нравственного примера педагога, т.е. реализация духовно-нравственного воспитания 
в современных условиях невозможна без изменения позиции педагога как активного 
субъекта, познающего и преобразующего себя в процессе педагогической деятельности;

• социально-педагогического партнерства;
• индивидуально-личностного развития. Акцент Концепции на индивидуально-лич

ностное развитие ребенка неслучаен, поскольку это одна из важнейших задач современ
ного образования;

• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
• социальной востребованности воспитания. Этот принцип предполагает, что воспитание, 

чтобы быть эффективным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, 
других людей, общества.

Именно в Концепции прописан социальный государственный заказ духовно-нравствен
ного воспитания, определены базовые национальные ценности, современный национальный 
идеал.

Актуальность задачи духовно-нравственного воспитания в современной России нашла 
свое отражение и в Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного об
разования. В методологическую основу разработки и реализации ФГОС ДО была заложена 
Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования вы
двигает одним из основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства».

Стандарт направлен на решение ряда задач, в том числе и на «объединение обучения и вос
питания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокуль
турных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества», «формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
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образа жизни, развитием их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, фи
зических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка...»

Ценностный и социокультурный аспекты выделены в формулировках:
• принципов дошкольного образования;
• задач, на решение которых направлен ФГОС ДО;
• характеристик содержательного наполнения образовательной программы по образова

тельным областям;
• требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образо

вания и развивающей предметно — пространственной среде дошкольного образования;
• основных целевых ориентиров (социально-нормативных возрастных характеристик воз

можных достижений ребенка на этапе завершения дошкольного образования).
Ценностный и социокультурный аспекты выделены в характеристике всех пяти образова

тельных областей дошкольного образования.
• В качестве основы социально-коммуникативного развития обозначено «усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности».
• В перечень первичных представлений, формирующихся у дошкольников в ходе позна

вательно-речевого развития, включен ряд социокультурных категорий: представления 
«о малой родине и Отечестве», «о социокультурных ценностях нашего народа», «об отече
ственных традициях и праздниках».

• Художественно-эстетическое развитие в контексте ФГОС дошкольного образования 
«предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы» 
как основы развития нравственной способности различения доброго и злого и эстети
ческой способности различения прекрасного и нелепого, а также содействия формиро
ванию соответствующего отношения к явлениям окружающего мира.

• Физическое развитие также предполагает содействие становлению ценностно-смысловой 
сферы личности ребенка («ценности здорового образа жизни»).

Методологической основой «Концепции развития системы духовно-нравственного воспитания 
детей и молодежи в культурно-образовательной среде Смоленской области» является комплекс 
подходов и принципов, обеспечивающих реализацию процесса воспитания с целью формиро
вания духовных ценностей, нравственности и культуры в контексте национальных ценностей, 
отраженных в культурно-историческом наследии России и Смоленской области.

Система духовно-нравственного воспитания детей и молодежи опирается на ряд важнейших 
особенностей Смоленской области. Смоленщина как «ключ», форпост России в западном ре
гионе обладает уникальным культурным наследием, связанным с особой ролью православия в 
сохранении национальной идентичности.

Концепция представляет собой ценностно-организационную основу взаимодействия обра
зовательных организаций с другими субъектами культурно-образовательной среды Смоленской 
области — семьей, общественными и религиозными организациями, учреждениями культуры 
и спорта, средствами массовой информации. Взаимодействие субъектов культурно-образова
тельной среды рассматривается как ведущее условие духовно-нравственного воспитания детей 
и молодежи.

Содержание направлений деятельности по реализации региональной Концепции базируется 
на идее интеграции наследия, традиций и инноваций, обеспечивающих духовно-нравственное 
воспитание детей и молодежи по следующим направлениям.

Направление 1. Культурно-исторические традиции — основа духовно-нравственного раз
вития личности гражданина России.

Направление 2. Интеграция ценностей светского и религиозного образования.
Направление 3. Духовно-нравственное развитие и воспитание — сфера педагогической от

ветственности.
Направление 4. Семья как первооснова Отечества.
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Т.о., в нормативно-правовых документах различных уровней четко и ясно поставлена за
дача совершенствования духовно-нравственного воспитания в образовательных учрежде
ниях всех типов, видов и уровней. Определены цели, задачи, принципы и вектор движения 
образования.

В рамках V Рождественских Парламентских встреч в Государственной Думе Федерального 
Собрания Российской Федерации состоялось заседание круглого стола по теме «Духовно
нравственное воспитание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы». По итогам 
заседания был принят ряд рекомендаций по организации духовно-нравственного воспитания 
на различных уровнях отмечено, что будущее России как суверенного центра силы современ
ного мира связано не только с решением политических, экономических и социальных про
блем, но и с воспитанием Человека в человеке, формированием духовности, нравственности 
на основе исторически сложившейся российской ментальности, традиционных российских 
духовно-нравственных и культурных ценностей.

Основой процесса воспитания, его ведущей составляющей является духовно-нравственное 
воспитание. Оно предполагает создание условий для развития положительных духовных, нрав
ственных качеств, ориентированных на подлинные идеалы и ценности.

Духовно-нравственное воспитание направлено на приобщение подрастающего поколения к 
традиционным духовным и нравственным ценностям российского общества, на их воспитание 
на основе исторических и культурных традиций русского и других народов России, формиро
вание сознательных и ответственных граждан Российского государства.

Нормативно-правовая база духовно-нравственного воспитания
1. Конвенция ООН о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1989 года.
2. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года.
3. «Концепции развития системы духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в 

культурно-образовательной среде Смоленской области».
4. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ (в действующей редакции).
5. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (в действующей редакции).
6. Федеральный закон Российской Федерации от 26 сентября 1997 года № 125-ФЗ «О сво

боде совести и о религиозных объединениях» (в действующей редакции).
7. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года № 309-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения по
нятия и структуры государственного образовательного стандарта».

8. А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. Концепция духовно-нравственного развития 
и воспитания личности гражданина России. — М.: Просвещение, 2009.

9. Правила разработки и утверждения федеральных государственных образовательных стан
дартов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 
2009 года № 142 (Собрание законодательства Российской Федерации. — 2009. —№ 9. Ст. 1110.).

10. Федеральный государственный стандарт дошкольного образования (приложение к при
казу Минобрнауки России от 17 октября 2013 года № 1155). Действует с 01 января 2014 года.

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стан
дарта дошкольного образования».

12. Рекомендации участников заседания круглого стола по теме «Духовно-нравственное вос
питание в системе образования: состояние, проблемы, перспективы». Портал «Православное 
образование». / /  [Электронный ресурс] / /  код доступа: https://pravobraz.ru/rekomendacii- 
uchastnikov-zasedaniya-kruglogo-stola-po-teme-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sisteme- 
obrazovaniya-sostoyanie-problemy-perspektivy/ (дата обращения 05.09.2018 г.).

35

https://pravobraz.ru/rekomendacii-uchastnikov-zasedaniya-kruglogo-stola-po-teme-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sisteme-obrazovaniya-sostoyanie-problemy-perspektivy/
https://pravobraz.ru/rekomendacii-uchastnikov-zasedaniya-kruglogo-stola-po-teme-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sisteme-obrazovaniya-sostoyanie-problemy-perspektivy/
https://pravobraz.ru/rekomendacii-uchastnikov-zasedaniya-kruglogo-stola-po-teme-duxovno-nravstvennoe-vospitanie-v-sisteme-obrazovaniya-sostoyanie-problemy-perspektivy/


------------------------------------------  Глава 2. ------------------------------------------
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ДОШКОЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

2.1. Модель духовно-нравственного воспитания 
в дошкольном образовательном учреждении

Модель (от лат. «modulus» -  «мера, 
образец, способ») -  это искус
ственно созданный образец в виде 
схемы, описания, физических кон
струкций или формул, подобный 
исследуемому объекту (явлению) 
и отражающий или воспроизво
дящий в более простом виде струк
туру, свойства и отношения между 
элементами объекта; его первона
чальное значение было связано 
со строительством [6].

Эффективная реализация духовно-нравственного вос
питания всецело зависит от того, насколько педагогическая 
и образовательная деятельность в образовательном учреж
дении будет продуманной, технологически вооруженной 
и обеспеченной необходимыми ресурсами. Качественным 
инструментом для решения этой проблемы может стать 
разработка и реализация модели духовно-нравственного 
воспитания.

В.А. Штофф под моделью понимает мысленно или 
практически созданную структуру, воспроизводящую ту 
или иную часть действительности в упрощенной (идеали
зированной или схематизированной) и наглядной форме.
Модель выступает в виде совокупности понятий и схем.
Она выражает педагогический процесс не непосредственно
в сложном, необозримом единстве всех многообразных проявлений и свойств, а обобщенно, 
акцентируя внимание на мысленно выделяемых (и являющихся в рамках использованной па
радигмы) свойствах [6].

Модель воспитания — это своеобразие в подходах к определению цели, средств, условий и 
методики осуществления воспитательного процесса; проявления различий во взглядах и спо
собах их реализации представителей тех или иных социальных групп на способы воспитания 
детей [4].

Характеризуя модель, некоторые авторы рассматривают ее как реализацию определенного 
научного подхода, как особый способ организации образовательного пространства и построе
ния системы образования.

Предлагаемая модель описывает процесс духовно-нравственного воспитания дошколь
ников в рамках образовательной программы дошкольного образования. Для моделирования 
выбрана структурная модель, которая имитирует внутреннюю организацию структуры ориги
нала. Структура — это способ внутренней организации элементов объекта.

В структурной модели указываются элементы (компоненты) системы, связи между элемен
тами (компонентами) внутри системы и связи определенных элементов (компонентов) с окру
жающей средой.

Модель духовно-нравственного воспитания -
это упорядоченная целостная совокупность 
компонентов, взаимодействие и интеграция ко
торых обуславливают наличие у дошкольного 
учреждения способности целенаправленно и 
эффективно содействовать развитию личности 
обучающихся.

Представленная в данной работе модель дает 
аналитическое и практическое описание про
цесса духовно-нравственного воспитания до
школьников. Она позволяет целостно отразить 
в модельных представлениях сущность духов
но-нравственного воспитания в дошкольной 
организации, ведущие идеи, структурные ком
поненты и функциональные взаимосвязи между 
ними.
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Схема 2. Модель духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении

В представленной модели ребенок-дошкольник выступает как субъект духовно-нравствен
ного воспитания.

Структурные компоненты модели:
1. Целевой компонент (цели, задачи, принципы).
2. Ценностно-ориентированный компонент (направления воспитания и диагностика днв).
3. Индивидно-групповой компонент: соработники (сообщество), дети, педагоги, родители, 

социум.
4. Содержательно-деятельностный компонент.

2.1.1. Целевой компонент (цели, задачи, принципы)

Концептуальные (ведущие) идеи, заложенные в модели, сочетают в себе социальный заказ 
государства, отраженный в нормативных правовых документах, и педагогическое наследие 
святителя Тихона Задонского.

Цель: создание в дошкольном учреждении условий, обеспечивающих целостное взаимодей
ствие всех социальных институтов для полноценного духовно-нравственного воспитания лич
ности ребенка-дошкольника (посредством его приобщения к ценностям православной куль
туры и освоения духовно-нравственных традиций российского народа.)

Основанием для определения задач является субъектный подход к организации духов
но-нравственного воспитания, сущность которого заключается в том, что полноправными 
субъектами, обеспечивающими реализацию цели по духовно-нравственному воспитанию яв
ляются обучающиеся, педагоги, родители и социальные партнеры образовательного учреж
дения:

1. Организация целостного культурно-образовательного пространства, ориентированного 
на духовно-нравственное воспитание дошкольников;
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2. Осуществление системных научно-методических мероприятий, обеспечивающих профес
сиональный и духовный рост педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания до
школьников;

3. Активизация партнерского взаимодействия с родительской общественностью в деятель
ности образовательного учреждения, как непременного условия успешности реализации ду
ховно-нравственного воспитания дошкольников;

4. Консолидация (интеграция) усилий социальных партнеров, обеспечивающих социальный 
эффект солидарности общества в вопросах духовно-нравственного воспитания дошкольников.

Принципы духовно-нравственного воспитания детей

Основной принцип духовно-нравственного воспитания — 
построение жизни на основе нравственного совершен
ствования, воспитание внутреннего человека (свободное 
признание правила «Уклонись от зла и сотвори благо»).

Принцип светского характера образования как соответ
ствие действующему законодательству РФ. По мнению 
И.В. Метлика, светскость, как основное требование при 
изучении религии в государственной и муниципальной 
системе образования, не означает отделения содержания 
образования от религии, запрета на знания о религии 
своих предков, а лишь акцентирует внимание на двух 

взаимосвязанных позициях. Первая позиция — это преимущественно требования (те или иные) 
к содержанию образования, к тому, что изучается о религии. Вторая позиция характеризуется вы
ведением на первый план требований к организации образовательного процесса — к тому, каким 
образом организуется изучение религии в государственном образовательном учреждении, к ус
ловиям организации учебно-воспитательной деятельности [2].

Принцип народности (культуросообразности) — важнейший педагогический принцип. В ми
ровой педагогике наиболее глубоко разработан К.Д. Ушинским. Этот принцип означает, что 
воспитание каждого человека должно строиться в соответствии с духом, историей, культурой и 
традициями своего народа и что только народное воспитание есть наиболее полезное для чело
века, наиболее доступное, наиболее соответствующее «природе» человека.

Принцип народности предполагает сохранение и преданность своему народу, своему госу
дарству. Здесь рождается патриотизм — как любовь к своей Родине; отсюда рождаются лучшие 
творения культуры, народность является важнейшим источником высокой нравственности, 
жертвенности, подвижничества; родной язык является «лучшим педагогом» и т.д. Поэтому так 
важно в воспитании ориентироваться на принцип народности [3].

Принцип гуманизации заключается в коренном изменении характера взаимодействия и об
щения педагогов и детей, базируется, в первую очередь, на вере в возможное достижение хо
роших показателей для каждого ребенка.

Данный принцип определяется положительными задатками, которые в определенной сте
пени есть у каждого человека. Необходимо выявлять и развивать положительные качества в 
личности и с опорой на них находить решения задач нравственного, эстетического и умствен
ного воспитания. Профессиональный педагог, пользуясь этим принципом, не жалеет добрых 
слов, даже если это только аванс на будущее. Этим он внушает воспитаннику уверенность в 
себе и в своем будущем, формирует атмосферу взаимного сотрудничества и поддержки.

Однако гуманизм не исключает высокой требовательности в воспитательном процессе. 
Только при одновременном сочетании уважения, доверия и требовательности можно эффек
тивно решить задачи воспитания.

Принцип индивидуализации предполагает разработку на основе современных научных иссле
дований и широкое внедрение новых форм и методов воспитания и образования, обеспечи

Принципы воспитания -  это на
чальные установки, важные ориен
тиры, организовывающие и упорядо
чивающие систему воспитательной 
работы. Принципы позволяют 
предъявить общие требования к 
разным областям воспитательной 
деятельности, придавая им единую, 
целостную картину.
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вающих индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его возможностей, индиви
дуальных темпов, способов развития, интересов.

Принцип дифференциации и интеграции предусматривает целостность и единство всех под
систем образовательной деятельности для решения следующих задач: развитие комплексного 
мировоззрения, чувства радости существования, т.е. психологическое здоровье, формирование 
начал личностного мировоззрения, базиса личностной культуры.

Принцип развивающего обучения предполагает использование новых развивающих техно
логий образования и развития детей, основанных на разумном сочетании информационно-ре
продуктивных и проблемно-поисковых методов.

Принцип социального партнерства субъектов образовательного процесса — объединение и взаи
модействие взрослых (социальных структур), участвующих в образовательном процессе на основе 
познания и принятия каждым участником духовно-нравственных ценностей, в соответствии с 
которыми воспитывается ребенок, озабоченных развитием собственной духовности, способных 
к рефлексии своей деятельности (от самоанализа и самооценки к добротворчеству) [1].

Принцип деятельностного подхода — развитие ребенка в специфических для дошкольника 
видах деятельностного творчества, содействие появлению у ребенка субъектной позиции в 
нравственном поведении. Данный принцип основополагается на том, что результативное раз
витие суббъекта осуществляется только лишь в условиях активной собственной деятельности.

Принцип ориентации на идеал. Идеал — это высшая ценность, совершенное состояние 
человека, семьи, коллектива, социальной группы, общества, высшая норма нравственных 
отношений, превосходная степень нравственного представления о должном. Идеалы опре
деляют смыслы воспитания, то, ради чего оно организуется. Идеалы сохраняются в наци
ональных культурных и религиозных традициях народов России и служат для новых поко
лений основными ориентирами человеческой жизни, духовно-нравственного и социального 
развития личности.

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод нрав
ственного воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребенка 
с другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым 
другим. Пример как метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 
побудить его к внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить 
возможность выбора при построении собственной системы ценностных отношений, проде
монстрировать ребенку реальную возможность следования идеалу в жизни. В примерах де
монстрируется устремленность людей к вершинам духа, персонифицируются, наполняются 
конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Личный пример педагога является 
самым эффективным средством воспитательного воздействия.

Принцип социальной востребованности предполагает, что воспитание, чтобы быть эффек
тивным, должно быть востребованным в жизни ребенка, его семьи, других людей, общества. 
Социализация и своевременное социальное созревание ребенка происходят посредством его 
добровольного и посильного включения в решение проблем более взрослого сообщества. 
Полноценное духовно-нравственное развитие происходит, если воспитание не ограничивается 
информированием обучающегося о тех или иных ценностях, но открывает перед ним возмож
ности для нравственного поступка.

Духовно-нравственное воспитание достигает содержательной полноты и становится 
актуальным для самого обучающегося, когда соединяется с жизнью, реальными социальными 
проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора.

2.1.2. Ценностно-ориентированный компонент

Модель реализуется с опорой на позицию святителя Тихона Задонского: «Образование как 
„образ“ включает развитие трех человеческих составляющих: разума, воли и сердца», которые 
являются основными показателями результативности духовно-нравственного воспитания
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детей и параметрами диагностики детей от 3 до 7 лет, к которым разработаны критерии, даны 
определения критериев, представлен диагностический инструментарий (Приложение 1).

1. Воспитание разума — учить различать добро и зло; формировать представления о ценно
стях: доброта, любовь, щедрость, дружба, родина, семья, человек; учить видеть возможные ва
рианты решения проблемы, стоящей перед человеком, предвидеть результаты своего выбора; 
понимать связь между поведением человека и его последствиями для самого человека, других 
людей; учить трудолюбию, созиданию, приумножению доброго и красивого в жизни.

2. Воспитание сердца через воспитание чувств: любви к людям и окружающему миру; со
вестливости, ответственности, порядочности, самоотверженности; умения прощать, сопере
живать, сочувствовать; патриотизма.

3. Воспитание воли как способности к управлению поведением — это значит, прежде всего, 
послушание, уважение старших, почитание родителей, смирение, терпение; стойкость против 
зависти, уныния и соблазнов; мужество; формирование способности подчинять свои действия 
в достижении позитивной цели, преодолевая возникающие трудности.

Воспитать духовно-нравственные качества в ребенке непросто. Не придуманы еще трена
жеры для тренировки честности и отзывчивости — это относится к внутренней, невидимой 
жизни души ребенка и труднее всего поддается контролю извне.

Рассмотрим пример с двумя персонажами: разбита любимая мамина ваза, оба персонажа 
слезно просят прощение — поступают нравственно, но один искренне раскаивается и пере
живает, что огорчил маму, а другой — лишь бы не попало. Внешне оба персонажа схожи, так 
как их поступки нравственны. А вот что происходит у них в голове, в душе? Заглянуть туда 
невозможно! А сами они уж точно не признаются: первый — по своей скромности, второй — по 
расчетливости. Кто же признается в собственной корысти!

Если обратимся к смысловым значениям слов «воспитание» и «образование», то воспи
тание — это питание детей возвышенным, а образование — давание образа, который запечат- 
лится в душах детей.

И вот здесь очень важно, чем мы питаем-воспитываем детей, какой образ запечатлится в их 
разуме и сердце от нашего образования и воспитания, к каким идеалам они будут стремиться и 
куда будет направлена их воля, станет ли добро естественным проявлением человеческой при
роды, а не средством выгоды.

2.1.3. Индивидно-групповой компонент: соработники (сообщество), дети,
педагоги, родители, социум

Реализация модели будет успешна только в том случае, если на ребенка оказывается педаго
гическое воздействия троякого рода — родители, педагоги и ближайшее социокультурное окру
жение (социум). Воспитательные функции этих трех институтов социализации различны, но 
только их цельное взаимодействие способствует полноценному духовно-нравственному вос
питанию и обеспечивает духовное единение взрослых и детей.

Соработничество с семьями воспитанников
Необходимость подключения семьи к процессу духов

но-нравственного воспитания дошкольников объясняется 
особыми педагогическими возможностями, которыми об
ладает семья и которые не может заменить дошкольное уч
реждение: кровные связи, любовь и привязанность к детям, 
эмоционально-нравственная насыщенность отношений.
Семья является самым главным институтом воспитания. Та 
духовная пища, которой живут родители, становится опреде
ляющим фактором формирования внутреннего мира ребенка.

Опыт работы показал, что мероприятия, в которых участвуют родители, оставляют наи
более яркие впечатления и вызывают положительные эмоции. Да и сами родители с радо

Квест (от англ. «Quest» -  «поиск, 
предмет поисков, поиск приклю
чений») -  это вид сюжета (лите
ратурного, компьютерного, игро
вого), в котором путешествие к 
намеченной цели проходит через 
преодоление ряда трудностей.
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стью поддерживают предложения детского сада поучаствовать в совместных творческих ме
роприятиях.

Особенно хочется отметить, что соработничество дошкольного учреждения с семьей в во
просах духовно-нравственного воспитания детей требует современного подхода, поиска и 
применения новых интересных и эффективных форм деятельности. Одной из таких форм, ис
пользуемых в нашем саду, стали квесты. Это яркое и уже традиционное событие в нашем до
школьном учреждении.

Идея игры проста — команды, перемещаясь по точкам, выполняют различные задания. Но 
изюминка не только в заданиях, которые подбираются таким образом, чтобы быть макси
мально оригинальными, интересными, подходящими под ситуацию и не требующие специаль
ных знаний или умений от игроков, а в участии семей воспитанников! За каждой игровой 
точкой закрепляется родитель, который придумывает тематическое задание, готовит реквизит 
и дидактический материал. Все стараются придумать оригинальные задания и яркие атрибуты, 
даже создают видеозадания и видеоответы, используя на улице ноутбук.

В ходе реализации квест-игры естественным образом осуществляется интеграция образо
вательных областей, комбинируются разные виды детской деятельности и формы работы с 
детьми, решаются образовательные задачи в совместной деятельности взрослых и детей, са
мостоятельной деятельности дошкольника, активное взаимодействие с семьями воспитан
ников. Квест-игра обладает огромным развивающим потенциалом; не только создает условия 
для поддержки и развития детских интересов и способностей, но и нацеливает на развитие 
индивидуальности ребенка, его самостоятельности, инициативности, поисковой активности.

А самое важное — это завершение квеста, результат совместных усилий. Это не только на
хождение клада, потерянной вещи, награждение вкусными призами, но и то самое главное и 
ценное, что нельзя потрогать или попробовать на вкус! Это приобретение неоценимого опыта 
взаимоотношений воспитанников и педагогов, детей и их родителей, осмысление таких по
нятий, как родство, благодарность. Это и есть семейный клад, семейные ценности, на которых 
базируется крепкая благополучная семья, забота, любовь, уважение, преданность, миролюбие, 
забота, уступчивость.

Для родителей наших воспитанников проведение такого рода мероприятий сначала казалось 
непривычным. Они с опаской отнеслись к подобной рода форме. Не понимали своей роли и 
действий во время квестов, чувствовали стеснение и неловкость. Но приняв участие однажды, 
стараются не упустить возможность еще раз стать непосредственным участником квеста. И это 
не напрасно, т.к. ни один взрослый не остается равнодушным и полностью вовлекается в инте
ресное путешествие. И с каждым разом число родителей, принявших участие в наших квестах, 
только увеличивается. А некоторые даже огорчались, если у них не было возможности прийти 
на праздник. Это свидетельствует о том, что действительно такая форма работы является очень 
интересной, необычной, а самое главное — продуктивной. О чем свидетельствую улыбки и вос
торг на лицах детей и их родителей, их добрые и отзывчивые слова благодарности в адрес педа
гогов за подготовку и проведение квестов, великолепную возможность почувствовать и понять 
важность семейного благополучия и доверительного взаимоотношения детей и их родителей.

(Сценарии квестов, посвященных Дню семьи, любви и верности, Дню знаний и Дню защит
ника Отечества в Приложении 2).

Актуально и эффективно использование в работе с родителями метода проекта. Метод 
проекта — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку значимой 
проблемы, которая должна завершиться вполне реальным практическим результатом, оформ-

ленным тем или иным способом.

Под проектом понимается 
самостоятельная и коллективная 
творческая завершенная работа, 
имеющая социально значимый 
результат.

Проектный метод позволяет осуществить взаимопроник
новение различных разделов программы, иначе говоря, их 
интеграцию. Интеграция направлена на развитие личности 
ребенка, его познавательных, творческих способностей. 
В проекте серия мероприятий объединена основной про
блемой. Например, давая детям полное представление о жи-
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вотных родного края, воспитатель на занятиях познавательного цикла знакомит их с ролью в 
природе и в жизни человека, особенностями, повадками, а на занятиях художественно-эсте
тического цикла — с образами животных в произведениях писателей, поэтов, с передачей этих 
образов в народно-прикладном искусстве и творчестве художников-иллюстраторов.

Метод педагогических проектов актуален и очень эффективен. Он дает возможность в те
чение определенного педагогом времени (долгосрочный или краткосрочный проект) работать 
по выбранной теме во всех режимных моментах и вовлекать в этот процесс родителей воспи
танников, узких специалистов, социум и т.д. В завершении любого проекта проходит его пре
зентация: это может быть итоговое мероприятие или преставление конечного продукта (вы
ставка работ, книга, видеоматериал и т.д.)

Ярким и запоминающимся событием в сотворчестве с родительской общественностью 
стал проект «Они сражались за Родину», посвященный 75-летию освобождения Сафоновского 
района от немецко-фашистских захватчиков.

Актуальность: Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. 
Но уходят от нас воины Великой Победы. Чтобы сохранить историческую память, важно за
интересовать подрастающее поколение, передать им эстафету памяти о подвиге, прививая 
чувство гордости и благодарности героям войны, которые, жертвуя собой, подарили нам бу
дущее. 75-летняя годовщина освобождения Сафоновского района от немецко-фашистских 
захватчиков стала прекрасным поводом вспомнить о Героях Советского Союза — уроженцах 
Сафоновской земли.

Цель проекта: воспитывать уважение за героическое прошлое, историческое и культурное 
наследие своего народа ,чувство собственного достоинства, как гражданина своего родного 
города.

Для сбора информационного материала мы обратились к родителям наших воспитанников. 
Хочется сразу поблагодарить пап и мам за неравнодушность, отзывчивость и деятельностный 
подход.

Пока мы с детьми окунались в историю Великой Отечественной войны через беседы, экс
курсии, просмотр мультфильмов и чтение художественной литературы (показ ролика со сти
хотворением «Смоленск» победителя фестиваля детского творчества «Город на семи холмах») 
по теме, их родители собрали информационный материал, кто-то съездил на родину героя и 
сделал фотографии памятных досок и места захоронения, кто-то нашел интересный материал 
в Интернете. На следующем этапе мы все откорректировали, систематизировали и оформили 
«Книгу памяти» (опять же при финансовой поддержке родительской общественностью).

Книга имеет следующую структуру: пояснительная записка, материал «Сафоновский район 
в годы Великой Отечественной войны», рассказы о 10 героях Советского Союза — наших зем
ляках, в микроразделах биография, подвиг и боевой путь, уход в бессмертие или послевоенные 
годы, основные награды, отдельным разделом «Память».

А затем начался совсем творческий период по созданию видеоролика «Они защищали 
Родину» — шлифовка и запись текста, подбор фото- и видеоматериала, монтаж. И, конечно же, 
просмотр детьми — они были первыми зрителями, но подготовленными к восприятию слож
ного материала. В ходе просмотра бурно обсуждали военную технику и узнавали голоса роди
телей, озвучивающих фильм.

Такое осознанное отношение родителей к проблеме приобщения детей к героическому подвигу 
советского народа в годы ВОв, конечно же, не оставило равнодушными их детей. Если каждый 
человек будет знать и помнить о войне, о героях, грудью вставших на защиту Родины, и будет рас
сказывать это своим потомкам, память о героях Великой Отечественной войны будет вечна.

(Реализация проекта и его презентация в Приложении 3).
Еще один детско-родительский проект «Ангел-хранитель».
Актуальность проекта: Как пробудить интерес к истории и культуре нашего народа, тради

циям и основам православия? Какие формы использовать, чтобы представления о библейских 
сюжетах стали частью мироощущения, познания мира и себя в нем? Ответ на эти вопросы 
каждый педагог находит сам. Но всех их объединяет одно — желание научить детей быть терпи
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мыми и творить добро во имя людей, соблюдать в жизни общехристианские заповеди и почи
тать христианские символы, сформировать потребность меняться к лучшему.

Цель проекта: раскрытие творческого и интеллектуального потенциала детского взрослого 
сообщества ДОУ при ознакомлении с православным пониманием невидимого духовного мира 
и ангелом хранителем.

Результатом проекта стал 10-минутный видеоролик, в котором были представлены раз
личные виды деятельного сотворчества детей, родителей и педагогов: задушевные беседы ма
тери и дочери, минисказка «Ангел-хранитель», придуманная и сыгранная семьей, интервью 
«Чтобы я сказал ангелу-хранителю», пальчиковый театр и т.д.

Презентация проекта «Ангел-хранитель»: видеофильм с пояснительным сопровожде
нием педагогами ДОУ на общем родительском собрании и районном методическом объеди
нении педагогов по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, II муниципальных 
Рождественских Чтениях, размещен в группе Вк «Радость моя. Территория детства».

(Реализация проекта и его презентация в Приложении 4).
Интересен проект «С днем рождения, любимый город!».
Актуальность проекта: поздравить родной город Сафоново с 65 днем рождения.
Цель: осуществление комплексного подхода к воспитанию в духе патриотизма, приобщение 

дошкольников к истории и культуре родного города, местным достопримечательностям, вос
питание любви и привязанности к родному краю.

В результате в деятельном сотворчестве был создан трехминутный вязаный мультфильм в 
технике Stop-Motion Animation. Стихотворный текст к мультфильму написала бабушка воспи
танницы детского сада, декорации и героев связали мамочки, сценарий и монтаж осуществили 
педагоги, а дети озвучивали героев и делали покадровую съемку.

Премьера показа мультфильма состоялась на районном конкурсе «Воспитатель года».
Запоминающимся мероприятием стало родительское собрание «Ценности вашей семьи», про

шедшее в нетрадиционной интерактивной форме.
Актуальна сама тема собрания — ценности семьи, поскольку повседневные бытовые заботы 

не оставляют родителям времени задуматься о смысле воспитания своих детей, какие приори
теты в семье духовные или материальные и т.д.

Цель родительского собрания: актуализировать значимость духовных ценностей в семейном 
воспитании.

Все части собрания были продуманы и подобран материал, постепенно раскрывающий и 
вовлекающий всех слушателей в активное обсуждение различных проблемных ситуаций, ко
торые возникают в межличностных семейных отношениях, затрагивающих вопросы нрав
ственного поведения и воспитания детей.

Особого внимания заслуживают благотворительные акции и волонтерство с участием всего 
детского-взрослого сообщества дошкольного учреждения.

Духовно-нравственное воспитание невозможно без воспитания у детей сострадания и мило
сердия, поэтому в нашем детском саду особое внимание уделяется работе в этом направлении.

-  Проводятся творческие мероприятия в дошкольном 
учреждении с приглашение гостей — детей с ограничен
ными возможностями здоровья — и выездные к этим 
детям и в дом престарелых с концертными програм
мами, подарками и т.д.

Активное участие родительской общественности в 
качестве волонтеров на районных фестивалях детского 
творчества, благотворительных акциях, мастер-классах 
и мультимиксах для детей с ограниченными возможно
стями, быть может, самое главное воспитательное сред
ство — пример самих родителей, не на словах, а на деле 
выполнение с любовью дел милосердия, именно это 
будет запечетлеваться в душе ребенка.

Волонтер -  это человек, занимаю
щийся общественно-полезной деятель
ностью на безвозмездной основе.

Благотворительность -  оказание по
мощи (безвозмездной или на льготных 
условиях) тем, кто в этом нуждается. 
Основной чертой благотворительно- 
стия вляется добровольный выбор 
вида, времени и места, а также содер
жания (целевой) помощи.
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(Приложение 6, проект «Я — волонтер»).
Учитывая, что современное общество общается в социальных сетях, мы создали группу в 

социальной сети «Вконтакте» «Радость моя. Территория детства». На сайте ДОУ на вкладке 
«Новости» сделали ссылку на эту группу и размещаем в ней развернутые новости, фото- и 
видеоотчеты, методические рекомендации, творческие работы детей.

Неизменно растущий интерес со стороны родительской общественности к дошкольному уч
реждению красноречиво говорит о том, что модель духовно-нравственного воспитания реали
зуемая в нашем детском саду, является актуальной и востребованной.

Работа с педагогами
Существует философский принцип, заключающийся в том, что подобное создается по

добным: нравственность воспитанника формируется нравственностью воспитателя, духов
ность — духовностью.

Осуществлять такую деятельность может педагог, обладающий не только знаниями в этой 
области, но чувствующий, понимающий, стремящийся и соответствующим образом подготов
ленный к подобной работе. Потому одна из задач реализации модели, относящаяся к педа
гогам: осуществление системных научно-методических мероприятий, обеспечивающих про
фессиональный и духовный рост педагогов в вопросах духовно-нравственного воспитания 
дошкольников. Данная задача через следующие направления и формы работы.

Таблица 2. Направления и формы работы с педагогами ДОУ

№ Направление Формы работы

1 В ы я в л е н и е  и а н а л и з  п о тр е б н о с те й  в п р о ф е с с и о 

н а л ь н о м  р а зв и ти и  п е д а го го в  Д О У  на о с н о в е  д и а 

гн о с ти ки  р е а л ь н ы х  з а тр уд н е н и й  и к о н с т р у и р о в а 

ния  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  зад ач

М о н и т о р и н г  з а тр уд н е н и й  и з а п р о с о в  п е д а го го в  (ан ке ти р о ван и е , 

те с ти р о в ан и е , о п р о сн и к ).  (П р и л о ж е н и е  7)

2 О р г а н и з а ц и я  н е п р е р ы в н о г о  о б р а з о в а н и я  п е д а го ги ч е ск и х  ка д р о в

2.1 П о в ы ш е н и е  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  и к у л ьтур н о го  

у р о в н я  пе д аго гов , о б н о в л е н и е  и с о в е р ш е н с т в о в а 

ни е  зн а н и й  в о б л ас ти  д у х о в н о -н р а в с тв е н н о г о  в о с 

п и тан и я

С а м о о б р а з о в а н и е  (п л ан и р о в а н и е , о т сл е ж и в а н и е  эф ф е кти в н о 

сти). (П р и л о ж е н и е  8).

Курсы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  п е р е п о д го то в к и  «К ульторол оги я» .

Р М О  п е д а го го в  п о  д у х о в н о -н р а в с тв е н н о м у  в о с п и та н и ю  д о ш к о л ь 

ников. (П р и л о ж е н и е  9).

П р а в о с л а в н ы й  катехизис.

В е б и н ар ы , ко н ф е р е н ц и и , л е к то р и и , к о н ф е р е н ц и и , н а у ч н о 

м е то д и ч е ск и е  се м и н ар ы , н а у ч н о -п р а к т и ч е с к и е  и п р о б л е м 

н ы е  се м и н ар ы , р аб о та  в р е м е н н ы х  тв о р ч е с к и х  гр уп п  ф о р м а л ь 

н о го  и н е ф о р м а л ь н о го  ха р а к те р а , д и скусси и , кр у гл ы е  столы , 

о р га н и з а ц и о н н о -д е я те л ь н ы е  игры .

Э к с к у р с и о н н ы е  и п а л о м н и ч е с к и е  поезд ки , зн а к о м с т в о  с д о с т о 

п р и м е ч а те л ьн о стя м и , и с то р и ч е с к и м и  м естам и , п ам ятн и кам и , м у 

зеям и  и п р а в о с л а в н ы м и  св я ты н я м и  России

2.2 С о в е р ш е н с т в о в а н и е  п е д а го ги ч е с к о го  и м е то д и ч е 

с ко го  м асте р ства

П р о с м о т р  и п р о в е д е н и е  о т к р ы ты х  м е р о п р и я ти й , т в о р ч е с к и е  о т

четы, вы ставки , м асте р -к л ассы  и т.д.

2.3 С т и м у л и р о в а н и е  п р о ф е с си о н а л ь н о й  и о б щ е 

с тв е н н о й  а к ти в н о с ти  в п р о ц е с се  д е я те л ь н о с тн о 

го т в о р ч е с тв а

О ч н о е  и з а о ч н о е  у ч а с ти е  в к о н к у р с а х  п р о ф е с с и о н а л ь н о го  м а 

сте р ства  р а зл и ч н ы х  у р о в н е й .

У ч ас ти е  в о с п и та н н и к о в  в ф естивалях, к о н к у р с а х  д е тско го  т в о р 

чества  и и н те л л е к ту а л ь н ы х  о л и м п и а д а х  р а зл и ч н ы х  ур о в н е й . 

У ч ас ти е  в б л а го тв о р и те л ь н ы х  а к ц и я х  и с о ц и а л ь н ы х  п р о е к та х

3 О б о б щ е н и е  и д и с се м и н а ц и я  оп ы та  р аб о ты А тте стаци я .

Р а с п р о с тр а н е н и е  и н н о в а ц и о н н о г о  о п ы та  на к ур са х  п о в ы ш е н и я  

кв ал и ф и каци и , н а у ч н о -п р а к т и ч е с к и х  ко н ф е р е н ц и ях , п е ч а тн ы х  

и зд ан и ях, С М И  и т.д.
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Районное методическое объединение педагогов по духовно-нравственному воспитанию до
школьников, в котором все педагоги ДОУ являются активными участниками.

Цель работы РМО: создание новых возможностей повышения профессиональной компе
тентности педагогических кадров ГМО по вопросам духовно-нравственного воспитания до
школьников в условиях реализации проекта модернизации дошкольного образования в районе. 
Содержание работы методического объединения реализуется в свете концепции стандартов 
второго поколения, в котором говорится, что духовно-нравственное воспитание детей должно 
осуществляться на основе следующих принципов:

• нравственного примера педагога;
• социально-педагогического партнерства;
• индивидуально-личностного развития;
• интегративности программ духовно-нравственного воспитания;
• социальной востребованности воспитания.
(Содержание работы РМО по духовно-нравственному воспитанию представлено в 

Приложении 9).
Православный катехизис для педагогов дошкольного учреждения проводит благочинный цер

ковного округа и катехизатор храма Рождества Христова. На лекция и беседах раскрываются ос
новные понятия христианского вероучения, бывают просмотры и обсуждение притч и фильмов.

Педагоги детского сада всегда находятся в поиске интересных интерактивных форм и ме
тодов реализации модели, создан банк инновационного опыта, который прошел экспертизу про
цедурой аттестации и представлен на районном и региональном конкурсах «Воспитатель года», 
неизменно занимая призовые места и получая высокую оценку коллег. Общая черта — деятель
ностное творчество и получение социально востребованного продукта.

Таблица 3. Инновационный опыт работы педагогов ДОУ

Тема опыта Цель Содержание

П р и о б щ е н и е  с та р 

ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  к 

кл асси ч е ско й  м у зы 

ке на о с н о в е  п р и н 

ц и п а  и н те гр а ц и и  

(П р и л о ж е н и е  10)

П р и в и т и е  м у зы к а л ь н о -э с те ти ч е ск о 

го вкуса, и н те р е са  к кл асси ч е ско й  м у 

зы ке

С и стем а  р аб о ты  по  п р и о б щ е н и ю  с та р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  к 

кл асси ч е ско й  м у зы к е  н а п р а в л е н а  на о б о га щ е н и е  м у зы к а л ь н о й  

кул ьтур ы  р ебен ка, ф о р м и р о в а н и е  с п о с о б н о с т и  к м у з ы к а л ь н о 

м у  тв о р ч е ству . О б у ч е н и е  о с н о в а н о  на р е п е р ту а р е  кл асси ч е 

ской  м узы ки , что  п о зв о л я е т  п о зн а к о м и т ь  детей  с ш е д е в р а м и  

м и р о в о й  классики , о б о га щ а ть  и р а зв и в а ть  эсте ти че ски й  вкус

Н р а в с т в е н н о е  в о с 

п и та н и е  с та р ш и х  д о 

ш к о л ь н и к о в  п о с р е д 

с тв о м  о те ч е с тв е н 

н ой  м ул ь ти п л и к а ц и и  

(П р и л о ж е н и е  11)

Р а зви ти е  д у х о в н о -н р а в с тв е н н о й  сфе

ры  л и ч н о с ти  с та р ш е го  д о ш к о л ь н и к а  

путе м  п о гр у ж е н и я  в кул ьтур у  о теч е 

с тв е н н о й  м ул ь ти п л и к а ц и и

С и стем а  р аб о ты  п р е д с тавл е н а  16 те м ати ч е ск и м и  м о д ул я м и  и 

р ассч и тан а  на д ва  года з ан я ти й  со  с та р ш и м и  д о ш к о л ь н и к а м и , 

в к л ю ч ая  п р о см о тр ы , а н а л и з  о те ч е с тв е н н ы х  м ул ь тф и л ьм ов  и 

с о зд а н и я  с в о и х

Ф о р м и р о в а н и е  о с 

н о в  х у д о ж е ств е н 

но -эс те ти ч е ско й  

кул ьтур ы  с та р ш и х  

д о ш к о л ь н и к о в  че р ез  

о з н а к о м л е н и е  с ис

к у сс тв о м  ж и в о п и с и  

(П р и л о ж е н и е  12)

Ф о р м и р о в а н и е  п р е д с та в л е н и й  

о  К р асо те  как  д у х о в н о м  с о в е р ш е н 

стве  че л о в е к а  и о к р у ж а ю щ е го  мира, 

з ап е ч а тл е н н о го  в п р о и зв е д е н и я х  ж и 

в о п и си

О с н о в н а я  идея  -  и с п о л ь зо в а н и е  о б р а з о в а те л ь н о г о  м а р ш р у 

та, к о то р ы й  п о д р а зу м е в а е т  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н у ю  р а б о т у  с д о 

ш к о л ь н и к а м и , и м е ю щ и м и  р а зл и ч н ы й  у р о в е н ь  х у д о ж е ств е н 

н о -эс те ти ч е ск о го  р а зв и ти я  и с тр о и тся  так, ч тобы  э то т  у р о в е н ь  

п о с т о я н н о  во зр астал .

Т ем атика  и п о сл е д о в а те л ь н о с ть  о з н а к о м л е н и я  с и скусс тво м  

ж и в о п и с и  с тр о и тся  по  д н я м  т в о р е н и я  -  «С л ово , в о п л о щ е н н о е  

в х у д о ж е с тв е н н о м  образе» .

О з н а к о м л е н и е  с та р 

ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  

с н а р о д н ы м и  п р о 

м ы сл ам и  Р осси и  п о 

ср е д с тв о м  и н те 

р а к т и в н ы х  м е то д ов  

(П р и л о ж е н и е  13)

В о сп и та н и е  в ы с о к и х  д у х о в н ы х  ц е н 

носте й  и к у л ь ту р н ы х  т р а д и ц и й  у  д о 

ш к о л ь н и к о в , р а зв и ти е  л и ч н о с т н о й  

кул ьтур ы  р е б е н к а  как  о с н о в ы  его 

л ю б в и  к Р о д и н е  ч е р е з  а к т и в а ц и ю  п о 

зн а в а те л ьн о й  х у д о ж е с т в е н н о -т в о р 

че ск ой  д е я те л ьн о с ти  в п р о ц е с се  о з 

н а к о м л е н и я  с н а р о д н ы м и  п р о м ы с л а 

ми России

С тр ук ту р а  си стем ы  р а б о ты  п р е д у см атр и в а е т  п о э т а п н о е  зн а 

к о м с тв о  детей  с н а р о д н ы м и  п р о м ы сл а м и . Д л я  э то го  р а з р а б о 

т а н о  к а л е н д а р н о -те м а ти ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  п о  д е к о р а т и в 

н о -п р и к л а д н о м у  искусству, к о т о р о е  вк л ю ч а е т  в себя тем ы  за 

нятий, их п р о гр а м м н о е  с о д е р ж а н и е  и о б о р у д о в а н и е ,  а м ате 

р и ал  с гр у п п и р о в а н  о тд е л ь н ы м и  б л о к а м и  п о  ви д ам  н а р о д н ы х  

п р о м ы с л о в  России. Н о  ч то б ы  п р е д м е ты  с та р и н н ы х  п р о м ы с л о в  

за зв уч а л и  п о -н о в о м у  в с о в р е м е н н о м  м и ре, и с п о л ь зу ю тся  ин
терактивные методы об уч е н и я , к о то р ы е  п о д р а з у м е в а ю т  а к 

т и в н о е  в за и м о д е й с тв и е  всех  с уб ъ е к то в  п р о ц е с са
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Окончание табл. 3

Тема опыта Цель Содержание

И с п о л ь зо в а н и е  р а з 

в и в а ю щ и х  на гл яд 

н ы х  м е то д о в  и п р и е 

м о в  как  ср ед ства  

р а зв и ти я  с в я зн о й  

р е чи  с та р ш и х  д о 

ш к о л ь н и к о в  в п р о 

цессе  о зн а к о м л е н и я  

(П р и л о ж е н и е  14)

О б у ч е н и е  с та р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  

с о зд а н и ю  р е ч е в о го  п р о д ук та  т в о р ч е 

ско го  х а р а к те р а  в п р о ц е с с е  з н а к о м 

ства  у с тн ы м  р усски м  н а р о д н ы м  т в о р 

ч е ств о м

С и стем а  р аб о ты  вы гл яд и т  с л е д ую щ и м  о б р а зо м : ц е л ь  р е ш ается  

ч е р е з  р яд  задач, п о д о б р а в  к в и д ам  с в я з н ы х  в ы с к а зы в а н и й  н а 

гл я д н ы е  м е то д ы  и пр и е м ы , зан я ти я  по  р а зв и ти ю  р е чи  н а п о л 

н яю тся  н о в ы м  сод е р ж ан и е м , о б е сп е ч и в а я  н е о б х о д и м ы е  ф ак

то р ы : н а гл яд ность , ал гор и тм , м о ти вац и я . И как  р е зул ьтат  -  р е 

ч е в о й  тв о р ч е с к и й  продукт.

И с п о л ь зу е м ы е  р а зв и в а ю щ и е  и н а гл я д н ы е  м е то д ы  и п р и е м ы  

п о зв о л я ю т  на з ан я ти я х  п о  р а зв и ти ю  с в я зн о й  р е чи  р а зв и в а ть  

пам ять, во о б р а ж е н и е , л о ги ч е с к о е  и н е с та н д а р тн о е  м ы ш ле ни е , 

в ы з ы в а ю т  и н те р е с  к у с т н о м у  н а р о д н о м у  т в о р ч е с т в у  с п е р в ы х  

м и н у т  и у д е р ж и в а ть  э то т  и н те р е с  на всем  его  п р о тя ж е н и и

П р о гр а м м а  п о д го 

то в к и  к о б у ч е н и ю  

гр ам о те  «Терем ок» 

(П р и л о ж е н и е  15)

П о д го то в и ть  детей  к о б у ч е н и ю  гр а 

м о те  в д о б у к в а р н ы й  п е р и о д  так, ч то 

бы  в д а л ь н е й ш е м  каж д ы й  р е б е н о к  

м о г  и збеж ать  тр у д н о с те й  п р и  п и с ь 

ме, н а учи л ся  б е гл о  читать, п о л ю б и л  

сво й  р о д н о й  язы к, а, значит, л е гк о  и с 

у д о в о л ь с т в и е м  у ч и л ся  в ш ко ле

П р е д л а га е м ая  п р о гр а м м а  по  о б у ч е н и ю  детей  гр ам о те  р а зр а 

б о та н а  на о с н о в е  сю ж ета  р у сско й  н а р о д н о й  сказки  «Теремок», 

с о ста в л я л а сь  дл я  детей  5 - 7  лет, о д н а к о  м о ж е т  б ы ть  ф р а гм ен 

т а р н о  п е р е н е се н а  д аж е  в гр уп п ы  детей  я с е л ь н о го  возр аста . 

Вед ь  не  ум е я  го во р и ть , м о ж н о  п о д пе вать , п о д тяги вать , кр и ч ать  

гласны е  звуки  вм есте  с ге р о я м и  «Терем ка» (гл асн ы е  звуки  дети  

м о гу т  п р о и зн о с и т ь  в л ю б о м  во зр асте ) и т.д. П е д а го ги ч е ски й  

п р о ц е с с  п р о е к ти р у е тся  так, что  п о с та в л е н н ы е  зад ач и  р е ш а ю т 

ся пр и  а к т и в н о м  у ч а с ти и  р од и тел е й . С  ц е л ью  п о в ы ш е н и я  р о 

д и те л ь ск о й  к о м п е те н тн о с ти  в в о п р о с а х  п о д го то в к и  к о б у ч е 

н и ю  гр ам о те  н е о б х о д и м о  п р о в о д и ть  и н д и в и д у а л ь н ы е  и о б 

щ и е  кон сул ьтаци и , на р о д и те л ь ск и х  с о б р а н и я х  у ч и ть  р о д и те 

л ей  п р о в о д и ть  з в ук о в о й  а н а л и з  сл о в  (в зр о с л ы е  сам и  д о л ж н ы  

у м е ть  д и ф ф е р е н ц и р о в а ть  и и н т о н а ц и о н н о  вы д е л я ть  звуки , 

ч тоб ы  у ч и ть  э то м у  ребенка), р о д и те л и  с о в м е с тн о  с д е тьм и  го 

т о в я т  п о со б и я  д л я  и гр  на з ан я ти я х

Р а зви ти е  с л о в е с н о го  

тв о р ч е с т в а  д о ш к о л ь 

н и к о в  п о ср е д с тв о м  

и с п о л ь зо в а н и я  р иф 

м о в а н н ы х  те кстов  

(П р и л о ж е н и е  16)

Р а зви ти е  с л о в е с н о го  т в о р ч е с т в а  д о 

ш к о л ь н и к о в  п о с р е д с т в о м  и с п о л ь з о 

ван и я  р и ф м о в а н н ы х  те кстов

Л ю б о е  с ти х о тв о р е н и е , с о с та в л е н н о е  д етьм и , с та н о в и тся  т в о р 

че ск ой  ф о р м о й  р еф лекси и  и м о ж е т  и с п о л ь зо в а ть с я  в л ю б о й  

о б р а з о в а те л ь н о й  обл асти . П о т о м у  что, ч тобы  ч то -то  сочи н и ть , 

н е о б х о д и м о  не то л ь к о  у м е ть  р и ф м о ва ть  слова, н о  и им еть  

о п р е д е л е н н ы й  опыт, вп е ч атл е н и я  о т  у в и д е н н о го , у с л ы ш а н н о 

го, э м о ц и о н а л ь н ы й  н а с тр о й

Семинар-практикум -  это вид
занятия, цель которого состоит в 
обеспечении возможности практиче 
ского использования теоретических 
знаний.

Приведем еще несколько примеров интересных форм работы педагогов.
Интерактивный семинар-практикум «Анимационное искусство как средство развития твор

ческих способностей дошкольников», который был проведен с родителями обучающихся в
ДОУ с педагогами РМО по духовно-нравственному вос
питанию, со слушателями курсов повышения квалифи
кации (Приложение 15).

Знакомство с технологией создания мультфильма на
глядно показало, что мультипликация как современный 
интегрированный вид искусства и обучения позволяет ре
шать вопросы полихудожественного развития дошколь
ников и формировать у детей способность разносторонне 

и вариативно рассматривать, осознавать и оценивать ситуации, явления окружающей действи
тельности, предлагаемые мультипликацией.

За 30 минут практической части педагогами был создан мультфильм о доброте.
Способность мультипликации создать особое образовательное пространство: культурное, 

патриотическое, интеллектуальное, эстетически и творчески активное, в центре которого — 
развивающаяся, думающая, мыслящая личность ребенка, — говорит о рождении своеобразной 
мультипликационной педагогики.

Открытый показ для педагогов РМО по духовно-нравственному воспитанию общесадов- 
ского праздника «Покров».
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Цель: стимулировать интерес к духовному богатству 
русской земли, русской культуре как части мировой 
культуры; прививать уважение и любовь к обычаям 
наших предков, к христианской религии, к фольклору.

Мероприятие проходило как общесадовский 
утренник, зрителями которого стали родители воспи
танников и педагоги РМО по духовно-нравственному 
воспитанию. Кроме традиционных форм детского 
творчества (стихи, хороводы, драматизация и т.д.), о 
Покрове Божьей Матери ребята рассказали в трехми
нутном видеоролике, вниманию всех была представлена песочная анимация «Осень в лесу» 
и песочные загадки, в заключении праздника все присутствующие пели общую трогательную 
песню (Приложение 16).

Соработничество с ближайшим социокультурным окружением (социумом)
Огромное воспитательное влияние на духовно-нравственное становление личности может 

оказывать ближайшее социокультурное окружение, если оно грамотно и систематически ис
пользуется для педагогического воздействия на ребенка: храмы, историко-краеведческий 
музей, музыкальная и художественная школы искусств, библиотека, детская спортивная школа 
и т.д. Каждый социальный институт города способен оказать влияние на личность, ее форми
рование, поскольку все они являются носителями определенных социальных норм и ценно
стей и стремятся передать их подрастающему поколению.

Активное участие всего детско-взрослого сообщества в социальных проектах и акциях, бла
готворительных мастер-классах и мультимиксов с детьми ОВЗ и т.д. — это эффективные формы 
работы, которые направлены на развитие нравственных и личностных качеств дошкольников. 
Получая от воспитательного процесса нравственные образцы, нравственные ценности и про
пуская их через сознание, чувства и переживания, ребенок осваивает нравственный опыт, нрав
ственную культуру общества.

Акции — это такой вид культурной практики социальной 
направленности (социального содержания), который позво
ляет развивать у дошкольников эмоциональную сферу, фор
мирует отношения, влияет на систему ценностей ребенка, 
побуждает к эмпатии (сопереживанию-сочувствию-содей- 
ствию) и рефлексии (самоанализу).

С детьми дошкольного возраста акции могут иметь раз
личную направленность: исследовательские (проведение 
опроса разных групп населения); благотворительные (сбор 
вещей, книг и прочего для передачи их целевой группе); 
социально-педагогические (влияющие на изменение со
знания, поведения, отношения определенной категории населения к чему-либо); патриоти
ческие (воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее истории: прошлому и настоящему); 
социокультурные (влияющие на уровень культуры, воспитывающие интерес к национальной 
культуре — своей и другой, толерантность).

Тематика социальных акций, организованных в детском саду.
• Акции, ориентированные на помощь другим людям: «Подарки от друзей» на помощь для 

других ДОУ, благотворительные призы на пожертвования для сбора средств на гитару для 
детей с ОВЗ и лечение больному онкологией воспитаннику детского сада, благотвори
тельная выставка-ярмарка «От сердца к сердцу» и т.д.

• Акции экологической направленности: «Покорми птиц» — создание кормушек и эстети
ческое размещение их на территории детского сада, «Чистые дорожки», «Благоустройство 
территории ДОУ» — малые архитектурные формы своими руками, дизайн ландшафта и 
клумб, «Посади дерево» — посадка туй и сосен выпускниками ДОУ.

Акции направлены на форми
рование активной жизненной 
позиции, они дают реальные 
представления о том, что от каж
дого человека зависит состояние 
окружающей нас среды: при
роды, людей, коллектива, группы, 
близких -  всех, кто нуждается в 
помощи [5].

Открытый показ дает возможность 
установить непосредственный кон
такт с педагогом во время занятия, 
получить ответы на интересующие 
вопросы. Показ помогает проникнуть в 
своего рода творческую лабораторию 
воспитателя, стать свидетелем про
цесса педагогического творчества.
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• Акции патриотической и исторической (культурной) направленности: «Мы — патриоты», 
«Это наша Победа» — постановочные фотографии всем детско-взрослым коллективом и 
индивидуальные, как дань памяти героям ВОв, подтверждающие нашу гордость за их ге
роизм и благодарность за нашу свободу, «Бессмертный полк» и др.;

• Акции, посвященные распространению своей социальной позиции: участие в проекте 
«Жить» — фото и видеоролик, рассказывающие о жизни в православном детском саду 
детей и взрослых по темам: верить, любить, творить, прощать и просто радоваться жизни 
под сопровождение песни «Жить»!

Сотрудничество с центром «Оберег» для детей с ОВЗ. Проявлением яркого соработничества 
в дятельностном творчестве стало сотрудничество дошкольного учреждения и центра «Оберег» 
ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж».

Находясь в поиске новых форм и приемов работы с детьми с ОВЗ, стали проходить традицион
ные встречи в различных форматах.

• Проведен на базе Смоленского педагогического колледжа мастер-класс по созданию 
мультфильмов для студентов с ОВЗ.

• Творческий мультимикс.
Воспитанники и специалисты центра «Оберег» ОГБПОУ «Смоленский педагогический кол

ледж» совершили путешествие в мир радости — побывали в гостях у ребят, педагогов и роди
телей детского сада «Радость моя» г. Сафоново (Приложение 17).

Сафоновскими друзьями центра «Оберег» на высшем уровне была реализована позиция бла
готворительного гостеприимства в формате «all inclusive»: комфортабельный автобус, завтрак 
и обед, полезные подарки на память, материалы для творчества (инициатор и координатор 
благотворительного сопровождения — заведующий, спонсоры — родители воспитанников дет
ского сада «Радость моя»).

Содержательно творческий мультимикс включал концерт, обмен продуктами творческой 
анимации и мастерские.

В концерте участвовали дошкольники, их педагоги и родители, воспитанники и специалисты 
центра «Оберег». Концерт был посвящен Дню народного единства «Славься Русь — Отчизна 
моя», пронизан любовью к родной земле и живущим на ней людям.

Мастерские проводились педагогами детского сада «Радость моя» по направлениям: рисо
вание нетрадиционными материалами — чаем и кофе с помощью фена, изготовление панно на 
зеркале из стекла, экспресс-мультипликация по философской сказке.

• Участие заведующего ДОУ в мероприятии в КВЦ им. Тенишевых «Смоленский 
оберег»(3 декабря — Всемирный день инвалидов). Подготовили и провели его педагоги 
Смоленского педагогического колледжа, педагоги, которым Господь даровал огромное 
сердце, переполненное любовью и милосердием. Воспитанники центра и их друзья проде
монстрировали свои способности в различных направлениях: вокал, хореография, худо
жественное и декоративно-прикладное искусство, искусство малой анимации. Особенно 
приятно было видеть рисунок Васюкова Владислава «День народного единства», в ко
тором он отразил впечатления от концерта в детском саду и изобразил хоровод девочек в 
стилизованных по цветам флага Российской Федерации костюмах.

• Конгресс-выставка «Профессиональная образовательная организация: территория эф
фективного партнерства».

17 ноября 2015 года в Культурно-выставочном центре имени Тенишевых прошла кон
гресс-выставка «Профессиональная образовательная организация: территория эффек
тивного партнерства». Организаторы этого масштабного мероприятия — Администрация 
Смоленской области и Департамент Смоленской области по образованию, науке и делам 
молодежи.

В рабочей секции Смоленского педагогического колледжа заместитель директора предста
вила социальных партнеров учреждения и рассказала о путях взаимодействия, которые про
ходят под девизом «Большие идеи — большие личности — большие результаты».
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В заключении работы секции Смоленский педагогический колледж и МБДОУ ДС «Радость 
моя» заключили договор о дальнейшем социальном партнерстве. С большими идеями будем 
продолжать растить большие личности!

• Благотворительная рождественская лотерея для сбора средств на приобретение гитары 
для детей из центра «Оберег».

• Участие педагогов ДОУ в III Региональной методической площадке «Абили- 
микс» (ОГБПОУ «Смоленский педагогический колледж»). Мастер-класс «Сказкотерапия 
как средство самовыражения особых обучающихся», на котором за 25 мин был создан 
минутный мультфильм.

• Участие воспитанников ДОУ в III региональной выставке-фестивале «Смоленский 
оберег»: стихотворение «Мой старший брат», танец «Медузы», поделки.

• Участие воспитанников ДОУ в региональном отборочном этапе Чемпионата «Алибимикс — 
2018» с работами по профподготовке: матрешка-светофор, игрушка для кукловода.

• Ноябрь 2018 года — творческий мультимикс как итог реализации волонтерского проекта 
«Я — волонтер» (Приложение 6). Цель проекта: формирование у дошкольников мило
сердия, сострадания и желания помочь и порадовать детей с ограниченными возможно
стями здоровья в процессе волонтерского деятельностного творчества.

Помощь детям с ОВЗ, волонтерство для педагогов, детей и родительской общественности 
«Радость моя» стало потребностью души, а сотрудники педагогического колледжа всегда от
крыты для всех и благодарны любой помощи для своих особенных воспитанников. Коллектив 
детского сада не упускает даже самую малую возможность подарить радость детям с ограни
ченными возможностями здоровья, но безграничным желанием жить полноценно. Проект 
«Я — волонтер» — лишь часть многолетнего соработничества наших учреждений.

Установлены социальные партнерские связи с учрежде
ниями культуры, учреждениями образования и другими 
организациями.

Храм Рождества Христова:
— организуются экскурсии в храм, особенно детям нра

вится звонить в колокола;
— проводятся общесадовские православные праздники 

«Рождество Христово», «Пасха», «День жен мироносиц»,
«Покров» с непосредственным участием родителей и свя
щенников благочиния;

— проводятся детско-родительские творческие кон
курсы: «Пасха Красная», «Русь златоглавая», «Ангел мой»,
«Красота Божьего мира» и др.

— воспитанники ДОУ участвуют в ежегодных 
Рождественском и Пасхальном фестивалях детских твор
ческих коллективов Сафоновского благочиния;

— по запросу родителей воспитанники ДОУ выезжают 
на причастие в храм Рождества Христова;

— для родителей оформлен информационный стенд «Аптечка для души» с рубриками: 
«Православные праздники», «Православные святыни», «Цветы луга духовного», «Мудрость ду
ховная».

Городской историко-краеведческий музей не просто посещаем как экскурсанты, но и пред
ставляем свои работы на выставках по темам, предложенным сотрудниками музея: «Новогодняя 
игрушка своими руками», «Снеговики», «С днем рождения, любимый город» и т.д.

Районные детские музыкальная и художественная школы искусств, центральная районная 
библиотека, детская юношеская спортивная школа и т.д. помогают детям увидеть и осмыслить 
интересные вещи и принять участие в оригинальных событиях, благодаря чему происходит 
развитие маленького человека, обогащение его внутреннего мира.

Социальное партнерство в обра
зовании -  это реальное взаимодей
ствие двух или более равных сторон 
(лиц и/или организаций) на основе 
подписанного на определенное 
время соглашения в целях решения 
конкретного вопроса (социальной 
проблемы), который в чем-либо не 
удовлетворяет одну или несколько 
сторон и который эффективнее ре
шать путем объединения ресурсов 
(материальных, финансовых, чело
веческих и др.) и организационных 
усилий до достижения желаемого 
результата.
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То., объединение усилий всех воспитательных институтов — семьи, педагогов и ближай
шего социокультурного окружения — создает комплексный подход в реализации модели духов
но-нравственного воспитания детей дошкольного возраста, способствует накоплению перво
начального духовного опыта и опыта нравственных отношений.

2.1.4. Содержательно-деятельностный компонент

Ключевым механизмом реализации модели является деятельностное творчество. 
Деятельностный подход в обучении — это реализация вывода психологической науки: знания 
усваиваются субъектом и проявляются только через его деятельность. Особенностью деятель
ностного творчества, по мнению святителя Тихона Задонского, является организация педаго
гического воздействия таким образом, чтобы затронуть глубинные процессы в душе человека, 
дабы любое знание проходило через призму своего жизненного опыта, опыта личностных пере
живаний. И тогда знание перестает быть абстрактным, книжным и в результате преобразуется 
в личную функцию каждого воспитанника. Деятельностное творчество способствует не только 
осмыслению, прочности и глубине усвоения знаний, но и применению в жизни, впитанной 
таким образом «премудрости».

Итак, модель духовно-нравственного воспитания в дошкольном учреждении реализуется в 
деятельностном творчестве всех участников образовательного процесса и проходит по следую
щим направлениям:

— ценностно-познавательное;
— художественно-эстетическое;
— физкультурно-оздоровительное;
— трудовое и экологическое;
— культурно-досуговое;
— научно-ориентированное.
Обозначенные направления гармонично вписываются в целостный педагогический процесс 

и наполняют образовательные области (познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 
социально-коммуникативное, физическое развитие), которые предлагает ФГОС ДО, содержа
нием, позволяющим реализовать модель духовно-нравственного воспитания дошкольников.

В рамках модели, содержание духовно-нравственного воспитания проектируется и реали
зуется в уточненной в ценностно-смысловом отношении примерной основной образова
тельной программе, парциальных программах по духовно-нравственному воспитанию.

Механизм реализации модели универсален и может быть использован с учетом специфики 
любого региона. Инновационный характер модели заключается: в системном использовании 
концептуальных идей святителя Тихона Задонского, коррелирующих с требованиями ФГОС. 
Данная модель предполагает использование инновационных форм работы с различными участ
никами образовательных отношений.

Реализация проходит в разных формах организации образовательного процесса: непосред
ственно образовательной деятельности, режимных моментах, самостоятельной деятельности 
детей в условиях семьи и при соработничестве с семьей и ближайшим социумом, использо
вание развивающих технологий и методик — проектирования, экспериментирования, исследо
вания, занятий разных типов и видов, игр (сюжетные, режиссерские, подвижные с правилами, 
игры-драматизации и т.д.), элементов теории решения изобретательских задач, проблемных 
ситуаций и т.п. примеры.

Все они ориентированы на специфические для дошкольника виды мышления (нагляд
но-действенное, наглядно-образное) и способы познания (сенсорные, игровые, эксперимен
тирование, вопросы к взрослым в процессе общения), доступные способы действия, пове
дения, преобладающую в дошкольном возрасте эмоциональность.

Более подробно рассмотрим трудовое и экологическое направление, в котором используются 
следующие формы деятельностного творчества.
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Акция «Покорми птиц»
Совместно с педагогом ребенок составил синквейны о зимующих птицах, о том, как трудно 

им искать себе корм в морозы, о доброте и заботе о птицах. К каждому стихотворному тексту 
сделал декоративную иллюстрацию. Получилась ярко проиллюстрированная мини-книжка 
«Зимующие птицы» (Приложение 18).

Группа детей 6—7 лет составила цикл синквейнов о домашних животных, дети трех лет сделали 
иллюстрации к синквейнам, а родители заламинировали и сброшюровали детские труды — по
лучился эксклюзивный экземпляр книжки-малышки «Домашние животные» (Приложение 19).

Настольно-печатные дидактические игры
В материалах концепции православного дошкольного воспитания отмечено, что в пред

метной среде, окружающей наших детей, должно быть отведено «место для игр и игрушек 
на темы православных праздников и сюжетов из Святой истории». В творческой мастерской 
«Емеля» в детский сад были приобретены настольные развивающие игры по русской истории 
и православной культуре. История, жития святых, православный уклад и праздники, Пасха и 
Рождество, предметы церковного обихода, — все это в наглядной и доступной форме помо
гают узнать настольные игры: «Монастыри», «День Ангела», «Рождество», «Пасхальная игра», 
«Детское православное лото», «Ноев ковчег», — или игровые наборы «Православная игротека» 
и «Для малышей».

Правильная и хорошая детская игра сочетает возможности развлечения, приключения, раз
вития и увлекательного познания.

Игра-подарок «День Ангела» посвящена подготовке к празднованию этого замечательного 
события. Это командная игра для детей от 5—6 лет и выше, и победа в ней достигается общими 
усилиями.

«Детское православное лото» — наглядная и красочная игра, рассчитанная на детей от 5 лет. 
Как с помощью азбуки дети учатся чтению, так и с помощью этой игры они знакомятся с ос
новными понятиями церковной традиции и православной культуры.

«Ноев ковчег» — игра для малышей от 3 лет, направленная на развитие кратковременной 
и долговременной памяти, зрительного восприятия и ассоциативного мышления ребенка. 
Карточки игры сформированы по алфавитному принципу и каждая картинка с животным со
провождается соответствующей буквой и словом.

В эти игры с удовольствием играют не только дети, но и взрослые — педагоги и родители.
Исследование, экспериментирование и творчество: создание мультфильма «Весеннее путеше

ствие Колобка»
Не секрет, что современные дети чрезмерно любят играть в компьютерные игры и смотреть 

мультфильмы. Как удивить современного ребенка, как отвлечь его от виртуального мира, в ко
тором он живет, и научить видеть красоту окружающего мира, любить и беречь природу? Очень 
просто! Предложить ребятам создавать свои мультфильмы!

Мультипликация очень близка к миру детства, потому что в ней всегда есть игра, полет фан
тазии и нет ничего невозможного.

Природа — могучий древний источник познания и воспитания человечества. Сочувствие 
живому, забота о нем, удовольствие от совершения доброго поступка — все это может стать 
нормой отношения к природе, если ребенок сам является инициатором гуманного взаимодей
ствия с природой.

В процессе создания мультфильма не просто узнаются экологические понятия, но и «про
живаются» ребенком, приобретают для него ценность, ребенок может выразить свой эмоцио
нально-познавательный экологический опыт посредством мультипликации. Ведь все дети — 
творцы, у каждого ребенка есть способности и таланты. Одни склонны к изобразительному 
творчеству, другие — к конструированию, третьи — к сочинительству, а четвертые — еще к 
чему-либо.

Юные аниматоры не просто оживили картинку и комок пластилина, но и вдохнули в него 
душу, сотворили свой маленький мульт-шедевр «Весеннее путешествие Колобка», который ра
дует самих детей и их родители.
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Таблица 4. Содержание духовно-нравственного воспитания по образовательным областям и видам деятельности

Образовательные
области,

виды деятельности

Социально-коммуникативное
развитие

Речевое развитие Познавательное развитие
Художественно-эстетическое раз

витие
Физическое

развитие

Ц е н н о с тн о 

о р и е н т и р о в а н н а я

А к т и в н о е  у ч а с ти е  в с о ц и а л ь н ы х  

п р о е к т а х  и акци ях: «Ж ить», «Э то  

н аш а  п о б е д а » ,« М ы  патр и оты » ...

У че бн ая , м о д е л и р о в ан и е : п р о 

гр ам м а  п о д го то в к и  к о б у ч е н и ю  

гр ам о те  «Теремок».

У че бн ая , м о д е л и р о в ан и е : 

и с п о л ь зо в а н и е  ИКТ  в п р о ц е с 

се о з н а к о м л е н и я  с р у сски м и  н а 

р о д н ы м и  с ка зк ам и  и бы л и нам и .

У чебная: и н те р а к ти в н ы е  м етоды  

в п р о ц е с се  о з н а к о м л е н и я  с тар ш и х  

д о ш к о л ь н и к о в  с н а р о д н ы м и  п р о 

м ы сл ам и  России.

И гры  с п р а в и л а м и  -  н а с то л ь н о -п е 

чатн ы е  те м ати че ски е .

Уче бная : ф о р м и р о в а н и е  о с н о в  х у 

д о ж е ств е н н о -э с те ти ч е с к о й  культу 

ры  с та р ш и х  д о ш к о л ь н и к о в  че р ез  

о з н а к о м л е н и е  с и скусс тво м  ж и в о 

писи

И гр овая : квесты , 

и гр ы -п у те ш е стви я , 

« З а р н и ц а »  с ак 

ти в н ы м  у ч а с ти е м  

р од и тел е й , п о 

с в я щ е н н ы е  Д н ю  

сем ьи , л ю б в и  и 

в е р н ости , Д н ю  зн а 

ний, Д н ю  з а щ и тн и 

ка О те ч е с тва

Н ау ч н о -

п о зн а в а те л ь н а я

П р о е к тн а я  д е яте л ьн о с ть : 

п р о е к т  « О н и  с р аж ал и сь  за 

Родину», «А н гел -хр ан и те л ь» , 

«С  д н е м  р о ж д е н и я , л ю б и м ы й  

гор од »

П р о е к ты  по  с о зд а н и ю  экс 

к л ю з и в н ы х  те м а ти ч е ск и х  кни- 

ж ек-м ал  ы ш е к  (с та р ш и е  дети  

с о зд а ю т  р и ф м о в а н н ы е  тексты , а 

м л а д ш и е  их и л л ю стр и р ую т)

И ссл е д овате л ьская : в и р туа л ь н ы е  м у 

зеи, э к ск ур си и  в к р ае ве д ч е ски й  м у 

зей, и з го то в л е н и е  в ы с та в о ч н ы х  экс 

п о н а то в  для м удея п о  зад а н н ы м  те 

мам, а в то эк ск у р с и и  п о  городу, по  

свя ты м  м естам  С а ф о н о в с к о го  р а й о н а

И гр ы -ф а н та зи р о в а н и я , и м п р о в и 

з а ц и о н н ы е  и гры -этю ды .

Ф и зк у л ь тур н о -

о з д о р о в и т е л ь н а я

П р о с те й ш и й  ту р и з м П о д в и ж н ы е  и гры  С м о л е н ск о го  

края

Т вор че ство : у ч а с ти е  в ф о то к о н 

кур сах

Ф л е ш м о б  (та н ц е в а л ьн ы е  у п р а ж 

нения )

К ул ь ту р н о -д о с у го в а я Т вор че ство : е ж е го д н о е  у ч а сти е  

в Рож д е стве н ском , П а сх а л ь н о м  

и м у з ы к а л ь н о м  ф ести в ал я х  д ет

ско го  т в о р ч е с тв а

Р а зуч и в а н и е  и тв о р ч е с тв о : к о н 

кур сы  и ф ести вали  ч т е ц о в .

Т вор че ство : с о зд а н и е  м ультф ильм а  

на те м у  п р а зд н и к а  « П о к р о в »

Т вор че ство : с о зд а н и е  п о з д р а в и 

те л ь н ы х  м ул ь тф и л ьм ов  к п р а з д 

н и к ам

Х у д о ж е с тв е н н о 

эсте ти че ская

И с п о л н и те л ь с тв о  и т в о р ч е 

ство: б л а го тв о р и те л ь н ы е  м а 

стер -кл ассы , м ул ьти м и ксы  для 

детей  О ВЗ, п о ж и л ы х  л ю д ей

У ч е б н ая У ч ас ти е  в и н те л л е к туа л ь н о й  

о л и м п и а д е  « Н аш е  наслед ие»

П р и о б щ е н и е  к к л асси че ской  

м узы ке

Т р уд овая  и э к о л о ги 

ческая

А к ц и я  « П о к о р м и  птиц» Н а с то л ь н о -п е ч а тн ы е  д и д а к ти ч е 

ски е  игры

И ссл е д ован и е , э к с п е р и м е н ти р о в а 

н и е  и тв о р ч е с тв о : с о зд а н и е  м ульт

ф ильм а  «В есе н н е е  п у те ш е ств и е  

К ол обка»

К о н с тр у и р о в а н и е  и д етски й  

д и за й н  д л я  б л а го тв о р и те л ь н ы х  

а кц и й

П р о с те й ш и й

ту р и з м

Дополнительное
образование

К р уж о к  « О сн о в ы  п р а в о с л а в н о й  кул ьтур ы »  

К р уж о к  ж у р н а л и с ти к и  «Устам и детей»  

М ул ь тстуд и я

Социальное пар
тнерство (соработни- 
чество)

С а ф о н о в с к о е  б л а го ч и н и е  

О р га н и за ц и и , п р о в о д я щ и е  а к 

ци и  и п р о е кты , тв о р ч е с к и е  к о н 

кур сы  и ф естивали, о л и м п и а д ы

С а ф о н о в с к о е  б л а го ч и н и е С а ф о н о в с к о е  бл аго чи ни е , 

И с то р и к о -к р а е в е д ч е с к и й  м узей  

М у зе й  б о е в о й  славы  

Ц е н тр а л ь н а я  р а й о н н а я  б и б л и о те к а

С а ф о н о в с к о е  б л а го ч и н и е  

Ш ко ла  И скусств  (х уд о ж е стве н н ая  и 

м у з ы к а л ь н ы е  ш колы )

Ц е н тр а л ь н а я  р а й о н н а я  б и б л и о те к а

С а ф о н о в с к о е  б л а 

гочи ни е, Д Ю С Ш , 

ГКЦ (го р о д ско й  

к ул ьтур н ы й  центр )



Конструирование и детский дизайн для благотворительных 
акций

В своей дизайн-деятельности мы живем под девизом:
«Ребенку должно быть бесконечно интересно жить и тво
рить — без этого не будет ни любви к труду, ни способности 
адаптироваться в современном мире».

Одним из направлений дизайн-деятельности стало из
готовление благотворительных открыток к различным 
праздникам (государственным и церковным) и встрече 
гостей. Из декоративных открыток небывалой красоты
устраивается выставка, а затем эти раздариваются как поздравление с Днем матери работников 
комитета по образованию, с профессиональными праздниками ближайшего социального окру
жения (работников музея, прокуратуры, продавцов, прохожих и т.д.)

-----  Простейший туризм

Дизайн -  искусство особого рода, 
это творческая задумка создателя, 
новый, необычный подход к пред
метам и вещам.

А дизайн-деятельность -  это про
дуктивная деятельность, которая 
понимается как проектное мыш
ление самого широкого диапазона.

Простейший вид детского 
туризма - это пешеходные про
гулки и экскурсии за пределы 
детского сада. Это интересные 
и полезные для детей не
большие путешествия с опре
деленной целью.

Экскурсии и прогулки за пределы детского сада способ
ствуют реализации познавательных задач. Они содействуют 
укреплению здоровья, физическому развитию детей, вос
питанию эстетических чувств, общению с природой, совер
шенствованию двигательных навыков и физических качеств, 
содействуют воспитанию необходимой жизненной ориенти
ровки на местности, решительности, смелости, общей вынос
ливости, укреплению дружеских взаимоотношений.

Дополнительное образование
Важным звеном модели духовно-нравственного воспитания в детском саду является допол

нительное образование, которое предусматривает предоставление разнообразных разноуров
невых образовательных услуг с учетом возможностей, интересов и потребностей детей и роди
телей, строго соблюдая уровень нагрузки на детей.

Очень удачным оказался опыт интеграции работы кружков журналистики «Устами детей», 
«Основы православной культуры» (Приложение 20) и Мультстудии в единые исследователь
ские проекты.

Создание мультфильмов стало нашим ноу-хау. Это удивительно универсальный процесс, в 
котором дети могут быть режиссерами, декораторами, дикторами, аниматорами и т.д., каждый 
по своим склонностям и возможностям.

Но самое главное — в процессе придумывания сюжета мультфильма можно решать любые 
нравственные задачи. Это может быть поздравление с днем рождения, с Днем матери, с 
Днем защитника Отечества, итог знакомства с праздником и памятными датами, анимация 
притч и коротеньких сказок, создание новой истории с известными мультипликационными 
героями.

Вот несколько православных и нравственных тем, по которым проведено журналистское ис
следование, а затем созданы мультфильмы и видеоролики: Покров Божьей Матери, ангел-хра
нитель, поздравление с юбилеем города, притча «Мальчик и морские звезды», пожарные соба
ки-спасатели, экологические сказки и т.д.

Условия для реализации модели духовно-нравственного воспитания 
в дошкольном учреждении

1. Материальное техническое оснащение
Дошкольное учреждение «Радость моя» находится в типовом здании 1958 года постройки, 

в 2010—2012 годах проведен капитальный ремонт здания, заменены все коммуникационные 
системы (холодное водоснабжение и водоотведение, канализация, отопление), установлены 
6 водонагревательных котлов для обеспечения круглогодично всего учреждения горячей водой.
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В дошкольном учреждении созданы оптимальные, можно сказать, уникальные условия для 
ведения образовательного процесса, что позволяет переходить на совершенно новый, соответ
ствующий требованиям времени и ФГОС режим развития.

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания: техниче
скими — в музыкальном зале, логопедическом кабинете, каждой группе установлено мульти
медийное оборудование и интерактивные приставки; укомплектованы соответствующими ма
териалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем.

Все помещения оснащены необходимым современным оборудованием и мебелью для осу
ществления образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПина, пожарной 
безопасности и ФГОС ДО.

В ДОУ создана единая локальная сеть с выходом в Интернет и общей папкой обмена.
2. Кадровые условия
В учреждении функционирует опытный, работоспособный творческий коллектив, обладаю

щий достаточным потенциалом для результативного осуществления образовательного про
цесса и внедрение инновационных процессов в педагогическую деятельность. 80 % педагогов 
имеют первую и высшую квалификационные категории. Каждый педагог работает по своей 
индивидуальной теме самообразования. 100 % педагогов прошли КПК по профессиям и КПК 
по ИКТ технологиям различных уровней и 44 % по курсу «Культурология. Православная куль
тура». Два педагога награждены Грамотой Министерства Образования РФ.

Педагогический коллектив включен в активную творческую работу, объединен едиными це
лями и задачами, имеет благоприятный психологический климат.

2.2. Технологическая карта духовно-нравственного 
воспитания дошкольников

Технологическая карта духовно-нравственного воспитания дошкольников составлена на 
основе примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
«Детство» под редакцией ТИ. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, З.А. Михайловой, парциальных про
грамм духовно-нравственного воспитания «Мир — прекрасное творение», автор Л.П. Гладких; 
«Добрый мир», автор-составитель Л.Л. Шевченко.
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Таблица 5. Технологическая карта духовно-нравственного воспитания дошкольников

Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Отношение ребенка к самому себе (самосознание)
Имени Зн ает  с в о е  имя, 

ф ам илию .

У зн ае т  дом , в к о то 

р о м  ж ивет, д е тски й  

сад, с в о ю  гр уп п у

Зн ает свое  им я в р а зн ы х  ва 

р и а н тах  (О ля, О лечка), ф а

м и лию , возраст.

У зн ае т  дом , квартиру, в ко 

р о й  живет, д е тски й  сад, 

группу, с в о и х  воспи тателе, 

няню .

Зн ает сво е  имя, ф ам илию , возраст, 

д о м а ш н и й  ад р е с ,ул и ц у , д в о р , к в ар 

тиру, н а зв а н и е  го р о д а

Зн ает  сво е  п о л н о е  имя, ф ам илию , 

возраст, д о м а ш н и й  адрес, телеф он , 

им я и о тч е с тв о  р од и тел е й  и д р у ги х  

ч л е н о в  сем ьи

О с о з н а е т  себя, с в о ю  н е п о х о ж е сть  на 

д р у ги х  детей, о тл и ч и те л ьн ы е  о с о 

б е н н о с ти  с о б с т в е н н о го  Я (н ап р и м е р : 

«я за н и м а ю с ь  м у зы к о й » ,« я ум е ю ...» )  

Х о р о ш о  о с в е д о м л е н  о б  а в т о б и о г р а 

ф и че ски х  д а н н ы х

Облику О т к р ы в а е т  сво е  ф и

зи ч е ск о е  «Я»: части  

тела, лица.

И м ее т п р е д с та в 

л е н и е  о  ф и зи ч е 

ском  и п си х и ч е ск о м  

со с то я н и и  (п р о г о л о 

дался, устал, плачет, 

смеется, радуется)

Зн ает  х а р а к т е р н ы е  о с о 

б е н н о с ти  с вое й  в н е ш н о 

сти, в н е ш н о с ти  д р у ги х  д е 

тей. О сознает, что  не  п о хо ж  

на других.

Л ю б о зн а те л е н , зад ае т  в о 

п р о сы  о  себе, о  с в о е м  о р г а 

ни зм е

Ум еет о б ъ я сн и ть , зач ем  нуж ны  о р га 

ны чувств  и части  тела.

И м еет п р е д с та в л е н и я  о  н е к о то р ы х  

о с о б е н н о с тя х  сво е го  ор ган и зм а . 

М о ж е т  у с т ан а в л и в а ть  с вя зь  м еж 

д у  сво и м и  д е й с тв и я м и  и с о с т о я 

н и е м  сво е го  ор ган и зм а , с во и м  

н а с тр о е н и е м  и с ам о ч у в с тв и е м

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о б  о с о б е н н о 

с тях  сво е го  о р га н и зм а , н а зн а ч е н и и  

о тд е л ь н ы х  о р га н о в , у с л о в и я х  н о р 

м а л ь н о го  ф ун к ц и о н и р о в а н и я , о  с о 

с то я н и и  с в о е го  о р га н и зм а  и зд о 

р овья , о  п о тр е б н о с тя х  ч е л ове ка  

(свет, тепл о , пищ а).

О с о з н а н и е  с вое й  п р и н а д л е ж н о с ти  к 

ч е л о в е ч е ск о м у  р о д у

И м ее т у гл у б л е н н ы е  п р е д с та в л е 

ния  о д е тско м  о р га н и зм е , у х о д е  за 

ним, о  с в о и х  л и ч н ы х  каче ствах  и 

д ости ж е н и я х .

О с о з н а н и е  свое й  п р и н а д л е ж н о сти  

к ч е л о в е ч е ск о м у  р од у

П р о я в л я е т  о с о з н а н и е  себя во  в р е 

м ени

П р о я в л я е т  о с о з н а н и е  себя во  в р е м е 

ни, л и ч н о е  о с о з н а н и е

Личным вещам Ум еет у зн а в а т ь  свои  

вещ и и и груш ки , 

ум е е т  о тл и ча ть  их о т  

д р у ги х

Х о р о ш о  зн а е т  сво и  вещ и, 

у зн а е т  свои  и гр уш ки , книги  

сред и  д р у ги х  вещ ей. 

В ы р а б а ты в а е тся  п р и в ы ч к а  

о п р я тн о с ти

Б е р е ж н о  и а к к у р а тн о  о тн о с и т 

ся к с в о и м  вещ ам. В д е тско м  саду  

и д о м а  знает, где л еж ат  е го  вещ и, 

одеж да, обувь ; где с уш и ть  м о к р у ю  

одеж ду; где нахо ди тся  е го  кр оватка , 

м е сто  за с то л о м

Б е р е ж н о  о тн оси тся  к вещ ам , и с п о л ь 

зует их по  н а зн а ч е н и ю

Б е р е ж н о  о тн о с и тс я  к вещ ам, п о то м у  

что  они  со зд а н ы  тр у д о м  л ю д ей

Поступкам О р и е н ти р уе тс я  на 

тр е б о в а н и я  в з р о с 

лых.

О т к р ы в а е т  с в о б о д у  

и запр еты , д о п у с ти 

м о е  и не д о п ус ти м о е , 

к ул ьтур у  еды, п р е д е 

л о в  с в о б о д ы  в д в и 

ж ениях , ги ги е н и ч е 

ски х  н авы к ах

Н а ч и н а е т  р е гу л и р о в а ть  

с в о е  п о в е д е н и е  в с о о т 

ве тстви и  с тр е б о в а н и я 

ми в зр о с л о го , м о ж ет  (но  не 

всегда) п е р е н о с и ть  эти  т р е 

б о в а н и я  в р а зн ы е  си туаци и . 

И м еется  о п ы т  п р а в и л ь н о й  

о ц е н к и  х о р о ш и х  и пл о х и х  

п о ступ к о в , о то ж д е с тв л я я  их 

с о д о б р е н и е м  или  о с уж д е 

н и е м  в зр о с л ы х

И м ее т п р е д с та в л е н и я  о  том , как  н ад о  

(не надо) себя вести.

Н а к а п л и в а е т  о п ы т  о д о б р е н и я  или 

о с уж д е н и я  е го  п о с т у п к о в  д р уги м и . 

И сп ы ты в ае т  ч у в с тв о  с ты д а  за н е б л а 

го в и д н ы й  п о ступ о к .

С тр ем и тся  п о л у ч а ть  о т  в зр о с л ы х  

о д о б р е н и е  и п р и з н а н и е

М о ж е т  р е гу л и р о в а ть  п о в е д е н и е  на 

о с н о в е  у с в о е н н ы х  н о р м  и прави л, 

с в о и х  э ти ч е ск и х  пр е д ставл ен и й . 

У м е ет  о ц е н и в а т ь  сво и  п о с т уп к и  и п о 

с туп к и  д р у ги х  лю дей .

И з н а к о п л е н н о го  оп ы та  о д о б р е н и я  

или  о с уж д е н и я  его п о с т у п к о в  д р у ги 

ми ф о р м и р уе тся  п о н я ти я  о  «д о бр е»  

и «зле».

Э м о ц и о н а л ь н о  п е р е ж и в а е т  н е со б л ю 

д е н и е  н о р м  и пр ави л .

С тр ем и тся  п о л у ч а ть  о т  в зр о с л ы х  

о д о б р е н и е  и п р и з н а н и е

Без н а п о м и н а н и я  в з р о с л ы х  м о ж ет  

р е гу л и р о в а ть  с в о е  по ве д е н и е , са 

м о с т о я т е л ь н о  в ы п о л н я ть  у с в о е н н ы е  

н о р м ы  и п р ави ла .

М о ж е т  а к т и в н о  о тс та и в а ть  у с в о е н 

н ы е  н о р м ы  и п р ав и л а , сво и  э ти ч е 

с ки е  пр е д ставл ен и я .

У м е ет  п р е д в и д е ть  п о сл е д ств и я  п о 

с тупков , слов.

И з  н а к о п л е н н о го  о п ы та  о д о б р е н и я  

или  о с уж д е н и я  е го  п о с т у п к о в  д р у 

гим и  с ф о р м и р о в а н ы  п о н я ти я  о  «д о 

бр е »  и «зле».

С тр е м и тся  п о л уч а ть  о т  в з р о с л ы х  

о д о б р е н и е  и п р и з н а н и е



Продолжение табл. 5

Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Самостоятель
ность

П р о я в л я е тся  с ам о 

с о зн а н и е  и в о з н и 

кает п о тр е б н о с ть  

д е й с тв о в а ть  с ам о м у  

(«Я сам...»)

У м е ет д о в е с ти  н ач а то е  д е л о  

д о  ко н ц а  (с о о р у д и ть  к о н 

с тр укц и ю , у б р а ть  и груш ки , 

з а п о м н и ть  с ти х о тв о р е н и е , 

п р а в и л а  игры...)

П о с те п е н н о  р а зв и в а е тся  п о д л и н н а я  

с а м о с то я те л ьн о с ть  (п р о я в л е н и е  це- 

л е п о л а га н и я  и ц е л е устр ем л ен н ости ). 

С п о с о б е н  о р г а н и з о в а ть  п р е д м е тн ую  

с р е д у  для с а м о с то я те л ьн ы х  игр. 

И с п о л ь зу е т  и м е ю щ и е ся  зн ан и я  

в р а зн ы х  п р о д у к т и в н ы х  ви д ах  

д е я те л ьн о с ти

С  н е б о л ь ш о й  п о м о щ ь ю  в з р о с 

л о го  р е ш ае т  р а зл и ч н ы е  задачи, 

в о з н и к а ю щ и е  в п о в с е д н е в н о й  ж и з 

ни  (с а м о о б сл уж и в а н и е , с а м о с то я 

те л ь н о с ть  в н ахо ж д е н и и  с п о с о б о в  

и ср е д с тв  для р е ал и за ц и и  с в о и х  за 

м ы с л о в  в и гр е  и п р о д у к т и в н о й  д е я 

те л ьности .

Н ац е л е н  на с а м о с то я те л ьн о с ть

Без п о м о щ и  в з р о с л о го  р е ш а е т  р а з 

л и ч н ы е  задачи, в о з н и к а ю щ и е  в п о 

в с е д н е в н о й  ж и зн и  (с а м о о б сл у ж и 

вание , с ам о с то я те л ь н о с ть  в н ахо ж 

д е н и и  с п о с о б о в  и ср ед ств  д л я  р е а 

л и за ц и и  с в о и х  з а м ы сл о в  в и гр е  и 

п р о д у к т и в н о й  д е яте л ьн ости ).

Н е  б о и тся  в зя ть  на себя о тв е тств е н 

ность , м о ж е т  и с п р а в и ть  д о п у щ е н н у ю  

о ш и б к у

Ответствен
ность

Ч увс тв уе т  б е зо п а с 

н о с ть  и з а щ и щ е н 

ность  р я д о м  с л ю б я 

щ и м и  л ю д ьм и

Ч увс тв уе т  б е зо п а с н о с т ь  и 

з а щ и щ е н н о с ть  р я д о м  с л ю 

б я щ и м и  л ю д ьм и

С ф о р м и р о в а н о  п р е д с та в л е н и е  о  том, 

за что м о ж ет  о твечать , каки е  п о р у ч е 

ния он  м о ж ет  в ы п о л н и ть

Стр ем и тся  х о р о ш о  в ы п о л н и ть  п о р у 

ч е н н о е  ем у дело.

Р а зви то  ч ув с тв о  о тветстве н н ости . 

С тр ем и тся  х о р о ш о  в ы п о л н и ть  п о р у 

ч е н н о е  ем у  дело, зн а ч и м о е  не то л ь 

ко  для него, н о  и для д р у ги х

Самооценка П о я в л е н и е  с а м о о 

ценки  и с в я за н н о го  

с ней с тр е м л е н и я  со 

о тв е тств о в а ть  т р е б о 

ва н и я м  в зр о с л о го

О ц е н и в а е т  себя на о с н о в е  

о ц е н о к  с та р ш и х

О ц е н и в а е т  себя на о с н о в е  о ц е н о к  

стар ш и х.

В о зн и к а е т  го р д о с ть  за с о б с тв е н н ы е  

д о с ти ж е н и я

Р а зви то  ч ув с тв о  о тв е тств е н н о с ти  за 

н ача тое  дело, д а н н о е  сл о во , ж и в о е  

сущ е ство .

О с о з н а е т  свои  ф и зи ч ески е  в о з м о ж 

ности , ум е н и я , н р а в с тв е н н ы е  каче 

ства

А д е к в а тн о  о ц е н и в а е т  результаты  

сво е й  д е яте л ьн ости .

О с о з н а е т  сво и  ф и зи ч е ски е  в о з м о ж 

ности , ум е н и я , н р а в с тв е н н ы е  

качества.

С к л ад ы в а е тся  с ам о к р и ти ч н о с ть .  

С ф о р м и р о в а н а  с а м о о ц е н к а  с в о и х  

п о с т уп к о в , д о б р о ж е л а те л ь н о  о ц е н и 

вать  п о с т уп к и  д р у ги х  л ю д ей

Воля О т к р ы в а е т  р азл ад  м е ж д у  свое й  в о 

лей  и у гн е та ю щ е й  вол е й  взр ослы х .

У м еет с д е р ж и в ать  н е п о с р е д с т в е н 

н ы е  си ту а ти в н ы е  ж е л ан и я

У м е ет  с д е р ж и в а ть  себя и в ы р а 

ж а ть  ч увства  гнева, страха, зл о сти  в 

с о ц и а л ь н о  п р и е м л е м о й  ф ор м е

Предпочтения С ф о р м и р о в а н ы  вку

сы и п р е д п о ч те н и я  к 

еде, и гр уш ке

С ф о р м и р о в а н ы  вкусы  и 

п р е д п о ч те н и я  к еде, и гр уш 

ке, играм, цвету, сказкам , 

с ти хам

С ф о р м и р о в а н ы  вкусы  и п р е д п о ч те 

ния  к еде, и гр уш к е  +  с р а в н и в а е т  

со  вкусам и  и п р е д п о ч те н и я м и  

других.

С ф о р м и р о в а н ы  п о н я ти я  « о б ы ч н ы й  -  

с тр а н н ы й »

С ф о р м и р о в а н ы  вкусы  и п р е д п о ч те 

ния  к еде, и груш ке, и гр ам  +  к за п а 

хам , одеж де.

О п р е д е л я е т  « к р а си в ы й  -  б е з о б р а з 

ный».

С п о с о б е н  м и р и ться , у ж и в а ть с я  с тем, 

что  о тли чается , непохож е .

С ф о р м и р о в а н ы  вкусы  и п р е д п о ч те 

ния  к еде, и груш ке, играм , запахам , 

одеж де.

С ф о р м и р о в а н ы  по н я ти я  

« д о б р о  -  зл о » .Т о л е р ан тн ы й

Ребенок и сверстники
Представления Зн ает и н а зы вае т  

и м ена  детей  свое й  

гр уппы

Зн ает  и н а зы в а е т  и м ена  д е 

тей  с вое й  группы .

Зн ает  и р а зл и ч ае т  и з о б р а 

ж е н и я  детей  по  п о л о в о м у  

п р и з н а к у  (м альчик, д е в о ч 

ка), о с о з н а е т  с в о ю  п о л о в у ю  

п р и н а д л е ж н о с ть

И м еет п р е д с та в л е н и я  о д е тях  р а зн ы х  

во зр асто в , м а л ь ч и к ах  и д е вочках . 

Зн ает и м ена  м а л ь ч и к о в  и д е воче к , 

ум е е т  н а зы ва ть  у м е н ь ш и те л ь н о 

л а ск ате л ьн ы м и  и м енам и

С ф о р м и р о в а н ы  п р е д с тавл е н и я  

о  д е тях  р а зн о го  в о зр а с та  (м алыш , 

д о ш к о л ь н и к , ш ко льни к ), пола, 

н а ц и о н а л ь н о с ти , н е к о т о р ы е  х а р а к 

т е р н ы е  о с о б е н н о с ти  их в н е ш н е го  

вида, одеж ды .

Знает, ч то  м л а д ш и е  н уж д аю тся  

в заб о те



Продолжение табл. 5

Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Э м о ц и о н а л ь н о е

с о с то я н и е

Ра зл и ч ает  п о  вы 

р аж е н и ю  л и ц а  к о н 

тр а с тн ы е  э м о ц и о 

н а л ьн ы е  состоян и я . 

Э м о ц и о н а л ь н о  о т

зы вчи в , п о  п о б у ж д е 

н и ю  с тар ается  п о ж а 

леть, сказать  л а ск о 

вое  сл о во

П о н и м а е т  и р а зл и ч ае т  р а 

д о с тн о е , пе чал ьн ое , с п о 

к о й н о е  э м о ц и о н а л ь н о е  со 

с то я н и е

Р а зл и ч ае т  п о  м и м ике , ж естам , и н то 

н а ц и и  р е чи  р а зн ы е  э м о ц и о н а л ь н ы е  

с о с то я н и я  детей.

Знает, как  м о ж н о  п о м о ч ь , чем  п о р а 

д овать.

П р о я в л я е т  в з а и м о п о м о щ ь , с о ч у в 

с тви е  о б и ж е н н о м у  и н е со гл аси е  с 

д е й с тв и я м и  о б и д ч и к а

У м еет п р о ч и ты в а т ь  э м о ц и и  в м и м и 

ке, ж естах, п ан то м и м и к е , и н то н а ц и и  

р е чи  и с о о тв е т с т в е н н о  р е аги р ов ать . 

Э м о ц и о н а л ь н о  о тзы вч и в : с тр е м и т

ся п о ж ал е ть  о б и ж е н н о го , у те ш и ть , 

у го сти ть , р а зд е л и ть  п е р е ж и в а е м ы е  

чувства.

П о н и м а е т  н е о б х о д и м о с ть  у ч и ты в а ть  

н а с тр о е н и е  све р стн и ков .

Н е д о п ус к а е т  р а в н о д у ш и я  к о б и ж е н 

ным, плачущ им .

Знает, ч то  не л ьзя  у н и ж а ть  (см е ять 

ся над  в н е ш н о стью , н е д остаткам и , 

д р а зн и ть , д а в а ть  п р о зв и щ а )

Практические 
умения, обще
ние
Культура

о б щ е н и я

Разли ч ает и п р о 

я в л я е т  с о ч у в с тв и е  к 

п о л о ж и те л ь н ы м  д е й 

с тв и я м  и п о с т у п к а м  

детей  п о  о т н о ш е н и ю  

д р у г  к д р у гу

П оним ает, каки е  п о ступ к и  

по  о т н о ш е н и ю  к д е тям  вы 

зы в а ю т  о д о б р е н и я  в з р о с 

лы х, а каки е  зап р е щ е н ы . 

П р о я в л я е т ж е л а н и е  п о 

с о ч увс тво в а ть , у те ш и ть , 

с тр е м л е н и е  к с о п е р е ж и в а 

нию.

П р о я в л я е т  в е ж л и в о с ть  и с о 

п е р е ж и ван и е , д о б р о т у  во 

в з а и м о о тн о ш е н и я х .

Зн ает  э л е м е н та р н ы е  п р а в и л а  кул ь 

ту р ы  п о в е д е н и я  в ср е д е  детей  (бы ть  

в е ж л и в ы м ,д е л и ть ся  и гр уш кам и ...). 

О ц е н и в а е т  п о с т уп к и  эл е м е н та р н ы м и  

п р е д с тавл е н и я м и , э ти ч е ски м и  я р л ы 

кам и  (д о б р ая  д е во чк а , д р у ж н ы е  р е 

бята).

Р е а ги р ует  на н е га ти в н ы е  д е й стви я  

д р у ги х  детей, их п о сл е д стви я . 

В о сп и та н а  с к р о м н о с ть , о т зы в ч и 

вость, ж е л ан и е  б ы ть  с п р аве д л и в ы м , 

си льн ы м , см е л ы м

С ф о р м и р о в а н ы  п р е д с та в л е н и я  о 

п р а в и л а х  к у л ь ту р н о го  п о в е д е н и я  

ср ед и  детей: б ы ть  д о б р о ж е л а те л ь 

ным, чутким , о т зы в ч и в ы м , п о м о 

гать тому, ко м у  тр уд н о , и гр ать  д р у ж 

но, бы ть  сп р а в е д л и в ы м , честны м , не 

д р а зн и ть с я , не б р а ть  ч уж и е  вещ и  без  

р а зр е ш е н и я .

З н а е т  в о з м о ж н ы е  н е га ти в н ы е  п о 

сл е д стви я  с в о и х  н е о с то р о ж н ы х  д е й 

стви й  (толкнул , напугал, б р о с и л  п е 

ском).

О с в а и в а е т  к ул ьтур у  п о в е д е н и я  в о б 

щ е с тв е н н ы х  м е стах  и п р а в и л а  д о 

р о ж н о го  д в и ж е н и я

С ф о р м и р о в а н ы  п р е д с та в л е н и я  о 

п р а в и л а х  к у л ь ту р н о го  п о в е д е н и я  

ср ед и  детей: б ы ть  д о б р о ж е л а те л ь 

ны м , чутким , о тзы в ч и в ы м , п о м о 

гать тому, ко м у  тр уд н о , и гр ать  д р у ж 

но, б ы ть  с п р а в е д л и в ы м , честны м , не 

д р а зн и ть с я , не  б р а ть  ч уж и е  ве щ и  без 

р а зр е ш е н и я .

З н а е т  в о зм о ж н ы е  н е га ти в н ы е  п о 

сл е д стви я  с в о и х  н е о с то р о ж н ы х  д е й 

стви й  (толкнул, напугал, б р о с и л  п е 

ском).

З н а е т  п р а в и л а  п о в е д е н и я  в о б щ е 

с тв е н н ы х  местах, п р а в и л а  д о р о ж н о 

го д в и ж е н и я

И гр о в о е  в з а и м о 

д е й стви е

У м е ет и гр ать  рядом , 

не в с туп ая  в к о н 

фликт.

П р е д л а гае т  и груш ки , 

н е о б х о д и м ы е  в игре, 

м о ж ет  б ы ть  о т зы в ч и 

вы м  на п р о с ь б у  о  п о 

м ощ и , ум е е т  и гр ать  

в пар е

С п о с о б е н  к р о л е в о м у  д и а 

л о гу  в и гр ах  и и зм е н е н и и  

р о л е в о го  п о в е д е н и я  в за 

ви си м о сти  о т  р ол и  п а р тн е 

ра. Ум еет ж и ть  д р уж н о , п о 

м о гать  д р у г  другу, вм есте  

п о л ь зо в а тьс я  и гр уш к ам и , 

книгам и

С ф о р м и р о в а н о  у м е н и е  о б ъ е д и н я ть 

ся в н е б о л ь ш и е  п о д гр у п п ы  для о б 

щ ей игры , с тр е м и ться  в и гре  со гл а 

с о в ы в а ть  д ей стви я .

П р и  ко н ф л и к тах  пы тается  о б ъ я сн и ть  

п р а в о м е р н о с т ь  с в о и х  д е й стви й

У м еет с тр о и т ь  н о в ы е  р а зн о о б р а з н ы е  

сю ж еты  игры , и н д и в и д уа л ь н ы е  т в о р 

чески е  зам ы сл ы  с п а р тн е р а м и -с в е р - 

с тни кам и .

П р и  ко н ф л и к тах  о б ъ я с н я е т  п а р т н е 

ру сво и  д е й с тв и я  и к р и ти к у  д е й стви я  

д р уго го , с сы л ая сь  на п р а в и л а  игры

У м еет п р е д в а р и т е л ь н о  с о в м е с т 

н о  п л а н и р о в а ть  игру, р а сп р е д е л я ть  

роли , р о л е в о е  в за и м о д е й с тв и е  с в е р 

ты вается.

М о ж е т  о к а за ть  п о м о щ ь  и п о д д е р ж 

ку д р узьям .

Во  в з а и м о д е й с тв и и  о р и е н ти р уе тся  

на с о ц и а л ь н ы е  н о р м ы  и прави ла .
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Ребенок и взрослые
Представления
0  тр уд е

И м ее т п р е д с та в л е 

ние  о  х о з я й с т в е н 

н о -б ы то в о м  тр уд е  

в з р о с л ы х  д о м а  и в 

д е тско м  сад у  (м ы тье  

посуды , с ти р ка ...)

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о 

тр уд е  взр осл ы х , с к о т о р ы 

ми н е п о с р е д с т в е н н о  стал 

ки вается  (ш оф ер, д в о р 

ник), о  н е к о т о р ы х  тр у д о в ы х  

д е й с тв и я х  л ю д е й  э той  п р о 

ф ессии

Зн ает  о  м н о г о о б р а з и и  п р о ф е с 

сий  (восп и тател ь , с тр ои тел ь , м ед се 

стра...).

У зн ае т  и н а зы в а е т  л ю д ей  р а зн ы х  

проф ессий .

Зн ает  о  том , что  все  л ю д и  тр уд ятся  

(все м ам ы  и пап ы  х о д я т  на р аботу)

И м ее т о б щ и е  п р е д с та в л е н и я  о  тр уд е  

в з р о с л ы х  в целом : о  р а зн ы х  сф ерах 

т р у д о в о й  д е я те л ьн о с ти  (в п р о м ы ш 

л е н н о с ти , с тр ои тел ьстве , с е л ьск ом  

хо зя й с тв е , сф ере  б ы то в о го  о б с л уж и 

вания), о  с о д е р ж а н и и  тр у д о в ы х  д е й 

стви й  к а ж д о го  р аб о тн и ка .

И м ее т п р е д с та в л е н и я  о  тр уд е  л ю д ей  

в р о д н о м  городе .

З н а е т  р о л ь  те х н и к и  в т р у д о в о й  д е я 

те л ь н о с ти  в зр о с л ы х

Д о с та то ч н о  х о р о ш о  п р е д с тавл я е т  

себе  тр уд  в зр ослы х , о с н о в н ы е  этапы  

в п р о ц е с с е  с о зд а н и я  п р о д у к ц и и  (при  

п о с т р о й к е  д ом а, и з го то в л е н и и  о д е ж 

ды , в ы р а щ и в а н и и  хлеба), о  м аш и н ах, 

п о м о г а ю щ и х  человеку, о  с о д е р ж а 

нии  д е й с тв и й  с тр ои тел я , п о р тн о го , 

х л е б о р о б а , учи те л я , п р о д ав ц а ... 

З н а е т  о  труде, х а р а к т е р н о м  в д а н н о й  

м е стности .

И м е е т  п р е д с та в л е н и я  о  тр у д е  как  

важ н ой , ж и з н е н н о  н е о б х о д и м о й  д е я 

те л ьн о с ти , к о т о р о й  н ад о  учи ться . 

С ф о р м и р о в а н о  п р е д с та в л е н и е  о 

ц е н н о с ти  тр уд а  р о д и те л е й  и б л и зк и х  

р о д с тв е н н и к о в

Семья
Зн а н и я

П о н и м а е т  р а зл и 

чия в з р о с л ы х  л ю д ей  

и детей  (папа, мама, 

бабуш ка , д е вочк а , 

м альчик )

Зн ает  и м ена  р одителей , 

с в о ю  с о ц и а л ь н у ю  р о л ь  

(сын, внук, брат) и р о д с тв е н 

н ы е  связи  (мама, папа, б а 

б уш ка...)

М о ж е т  р асска за ть  о  себе  и свое й  

сем ье: н а зва ть  им я и о тч е с тв о  р о д и 

телей, и м ена  д р у ги х  ч л е н о в  сем ьи, 

знает, где р а б о т а ю т  или  учатся, о с о з 

нае т себя  ч л е н о м  сем ьи

М о ж е т  р асска за ть  о  сво е й  сем ье, д о 

м а ш н е м  тр у д е  взр о сл ы х , з аб о те  их 

д р у г  о  друге , с о в м е с тн ы х  д е л а х  д о м а  

(о б щ ей  у б о р к е , п о д го то в к е  к п р и е 

м у  гостей, к с е м е й н ы м  п р а зд н и кам , 

о  том , где и кем  р а б о та ю т  р од и те л и  и 

д р у ги е  чл е ны  сем ьи )

З н а е т  даты  сво е го  р о ж д е н и я  и д ни  

р о ж д е н и я  чл е н о в  сем ьи .

З н а е т  с в о е  о тче ство , как  о н о  

о б р а зуе тся , о тче ства  р од и тел е й , и н 

те р е сы  с в о и х  р о д с тв е н н и к о в , их 

судьбы .

З н а е т  се м е й н ы е  п р а зд н и к и  и т р а д и 

ции

О т н о ш е н и я Ч увс тв уе т  б е зо п а с 

н о с ть  р я д о м  с б л и з 

ким и  и их л ю б о в ь . 

Д е м о н с тр и р у е т  п р и 

в я за н н о с ть  к б л и з 

ким

Знает, как  с л ю б о в ь ю  в з р о с 

л ы е  заб о тя тся  о  нем.

Знает, как  в сем ье  п о м о га ю т  

д р у г  другу, заб о тя тся  о 

б л и зки х

С ф о р м и р о в а н ы  д о б р ы е  чувства, у в а 

ж е н и е  и п о с л у ш а н и е  к в зр ослы м , 

ч л е н ам  сем ьи , их д е й с тв и я м  и с о в е 

там

С  те п л о м  и в н и м а н и е м  о тн о си тся  к 

р о д и те л я м  и б л и зки м , п о с и л ь н о  п о 

могает, с тр е м л е н и е  р а д о в а ть  с та р 

ш и х  х о р о ш и м и  п о ступ кам и .

На зам е ч а н и я  в зр о с л ы х  и ск р е н н е  

с тр е м и тся  и сп р а в и ться

В за и м о о тн о ш е н и я  о с н о в а н ы  на л ю б 

ви и у в а ж е н и и  (л и ч н ы е  о тн о ш е н и я , в 

з д о р о в ь е  и бол езн и ...).

С л уш а е тся  р од и тел е й , п о то м у  что 

л ю б и т  и не  х о ч е т  их о го р ча ть . 

И с п ы ты в а е т  ч у в с тв о  го р д о с ти  за 

с в о ю  сем ью

Забо та Ребенка  л ю б я т  

и о к р у ж а ю т  за 

ботой , о д а р я ю т  

с п о к о й с т в и е м  и 

счастьем

П о ч и та е т  р о д и те л е й  все 

м о гущ и м и , чувс твуе т  себя 

з а щ и щ е н н ы м  (р я д о м  с п а 

по й  , м а м о й  н и ч е го  не  слу 

читься).

Э м о ц и о н а л ь н о  о т зы в ч и в  

на с о с то я н и е  б л и зк и х  л ю 

д ей  (пож алеть, п о д ать  та 

по чки ...)

У м еет п о н и м а ть  э м о ц и о н а л ь н о е  со 

с тояни е : злость, д о б р о та , гнев, страх, 

у д и в л е н и е ;у с та н а в л и в а т ь  п р и ч и н ы  

их в о зн и к н о в е н и я .

С ф о р м и р о в а н ы  п р е д с та в л е н и я  

о  том , что  в сем ье  все  заб о тя тся  д р у г  

о  д р у ге  и у  к а ж д о го  есть  сво и  о б я 

зан н о с ти

П р о я в л я е т  з а б о ту  о  близких, 

зам е ч а е т  з а б о ту  о  себе  (зр и м о е  в о 

п л о щ е н и е  л ю б в и  б л и зк и х  д р у г  

другу).

У с та н а в л и в а е т  п р и ч и н ы , в ы з ы в а ю 

щ и е  р а зн о е  э м о ц и о н а л ь н о е  с о с то я 

ни е  человека.

Д о б р о с о в е с т н о  в ы п о л н я е т  сво и  о б я 

з ан н о с ти  в сад у  и д о м а

С п о с о б е н  заб о ти тьс я  о  близких, 

ж ал е ть  с о в е р ш а ть  по  о т н о ш е н и ю  к 

н и м  д о б р ы е  д е ла  (д ел ом  и словом ). 

П о с и л ь н о  у ч а с тв у е т  в п о д го то в к е  

с е м е й н ы х  п р а зд н и к о в .

З н а к о м  с п о н я т и е м  « х о зя й с тв о  

сем ьи »
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Сотрудники д/с Зн ает и м ена  р а б о т 

н и к ов  гр уп пы , ис

п ы ты в а е т  п р и в я з а н 

ность  к ним

Зн ает и м ена  и о тче ства  во с 

питателей , няни.

У зн ае т  м у зы к а л ь н о го  р у к о 

водителя , м е д сестр у

Зн ает  с о тр у д н и к о в  п о  и м ени  о тч е 

ству.

С о о тн о с и т  с о тр у д н и к а  и его р од  за 

нятий

З н а е т  пр о ф е сси и  с о тр у д н и к о в  д ет

с ко го  сада.

С ф о р м и р о в а н о  у в а ж и те л ь н о е  о т н о 

ш е н и е  к р а б о т н и к а м  д е тск о го  сада.

С ф о р м и р о в а н о  ч у в с тв о  п р и зн а те л ь 

но с ти  с о тр у д н и к а м  д е тск о го  сада 

(ч е р е з  о б ъ я с н е н и е  и д е м о н с тр а ц и и  

зн а ч и м о сти , в аж н о сти  их труда), ж е 

л а н и е  о к а за ть  им  п о с и л ь н у ю  п о м о щ ь

Культура

о б щ е н и я

И с п о л ь зу е т  э л е м е н 

т а р н ы е  ф ор м ы  п р и 

ветствия, п р о щ а н и я , 

б л а го д ар н о с ти

С ф о р м и р о в а н ы  навы ки  

кул ьтур ы  п о ве д е н и я : з д о р о 

ваться, п р о щ а ть ся , б л а го д а 

рить, в ы п о л н я ть  эл е м е н та р 

ны е  п р о сь б ы  и п о р уч е н и я  

в зр о с л о го

Н е  в м е ш и в ае тся  в р а з г о в о р  в з р о с 

лы х, в е ж л и в о  в ы р а ж а е т  с в о ю  п р о с ь 

бу, б л а го д а р и т  за о к а з а н н у ю  услугу, 

зд о р о в а е тся , п р о щ ается , о б р а щ а е т 

ся на «вы»

С л о в а р ь  р е б е н к а  б о га т  в ы р а ж е н и я 

ми с л о в е с н о й  ве ж л и в о с ти  (зд р а в 

ствуйте, д о  сви д ан и я , по ж алуй ста , 

и зви ни те , с п аси бо ...)

Н е  в м е ш и в ае тся  в р а зго в о р , о б р а 

щ ается  на «вы», в е ж л и в о  вы р а ж а е т  

с в о ю  п р о сь б у

И с п о л ь зу е т  в е ж л и в ы е  о б о р о т ы  речи  

в р а зн ы х  ф о р м а х  (п р и ве тстви я , п р о 

щ ани я , в ы р а ж е н и я  п р и з н а т е л ь н о 

сти, о б р а щ е н и я  с пр о сьб ам и ), не 

в м е ш и в ае тся  в р а зго в о р , о б р а щ а е т 

ся на «вы»

Н уж д ается  в о б щ е 

нии  со взр осл ы м . 

У стан о вл е н  д о в е р и 

те л ьн ы й  ко н так т  с 

с о тр уд н и к а м и  дет

ского  сада, ко то р ы е  

для р е б е н к а  стали  

н ад е ж н ой  о п о р о й  

в т р у д н ы х  и т р е в о 

ж н ы х  с и ту а ц и я х

Ч увс тв уе т  з а б о ту  и л ю б о в ь  

с о тр уд н и ко в .

П р о я в л я е т  ж е л ан и е  п о у ч а 

с тв о в а ть  в р е а л ь н о м  тр уд е  

в з р о с л ы х  (пом огать). 

И сп ы ты в ае т  п о тр е б н о с ть  

о б щ е н и я  со  в зр осл ы м , как  

и с то ч н и к о м  р а з н о о б р а з 

ной  и н ф о р м а ц и и  о б  о к р у 

ж а ю щ е м

П р о я в л я е т  и н те р е с  к д е й с тв и я м  и 

с л о в а м  воспи тателя.

С  у в а ж е н и е  и л ю б о в ь  о тн о с и тс я  к с о 

тр у д н и к а м  д е тско го  сада и их труду. 

С тр ем и тся  в ы п о л н я ть  п р о сь б ы  

в зр о с л о го

О х о тн о  в с туп а е т  в о б щ е н и е  со  в з р о с 

лы м и.

В м есте  с во сп и та те л я м и  п о з д р а в 

л я ю т  х о р о ш о  з н а к о м ы х  р е б ятам  

с о тр у д н и к о в  д е тско го  сада  с д н е м  

р ож д е ни я .

С тр ем и тся  у к р а с и т ь  группу, р а зд е 

валку.

С  у д о в о л ь с т в и е м  у ч а с тв у е т  в с о 

в м е с тн ы х  м е р о п р и я т и я х  д е ти -п ед а - 

го ги -р о д и те л и  (спектакли , вы ставки  

д е тски х  работ...)

И сп ы ты в ае т  р а д о с ть  о т  о б щ е н и я  с 

педагогам и .

И н и ц и а ти в е н  в об щ е н и и .

Зн ает  свои  пр а в а  и о б я за н н о с т и  в 

д е тско м  саду.

С  у д о в о л ь с т в и е м  у ч а с тв у е т  в б л а го 

т в о р и те л ь н ы х  м е р о п р и я ти я х . 

С тр ем и тся  у к р а си ть  группу, р а зд е 

валку.

Э м о ц и о н а л ь н о  о т зы в ч и в  к с о б ы ти я м  

и я в л е н и я м  о к р у ж а ю щ е й  д е й с тв и 

те л ьн о с ти ; р а д о с тя м  и д ости ж е н и я м , 

п е р е ж и в а н и я м  и п р о б л е м а м  д р у ги х  

л ю д ей

Ребенок и при
родное окруже
ние

Вм есте  со  в з р о с л ы 

ми заб о ти тся  о ж и 

вы х  сущ ествах: п о л и 

вает к о м н а тн ы е  р ас 

тения , к о р м и т  птиц, 

ры б  и т.п.

У зн ае т  и н а зы в а е т  

н е к о то р ы х  ж и в о тн ы х  

и их д е те ны ш ей . 

Зн ает о с н о в н ы е  н о р 

мы и п р а в и л а  п о в е 

д е н и я  в о к р у ж а ю щ е й  

о б с та н о в к е

Зн ает  н е к о т о р ы х  д о м а ш н и х  

и д и к и х  ж и во тн ы х . 

С о в м е с тн о  со  в зр о с л ы м  

к о р м и т  ж и в о тн ы х , птиц, р ы б  

и п о л и в а е т  растения. 

З аб о ти тся  о  чи сто те  п о м е 

щ е н и я  и участка .

П р и н и м а е т  п о с и л ь н о е  у ч а 

сти е  в о х р а н е  о к р у ж а ю щ е й  

п р и р о д ы  (без н а д о б н о с ти  

не с р ы в а ть  растен и я , не  л о 

м ать  ветки, не  у н и ч то ж а ть  

гусениц, б а б о ч е к ...)

Зн ает  и н а зы в а е т  н е к о т о р ы х  д о м а ш 

н и х  и д и к и х  ж и во тн ы х .

Л ю б и т  н аб л ю д ать  за  р астен и ям и , 

п ти цам и , р ы бам и .

С п о с о б е н  д е л а ть  э л е м е н та р н ы е  вы 

вод ы  и д е л и ться  в п е ч атл е н и я м и  об  

о к р у ж а ю щ е м  м ире.

У м еет п р а в и л ь н о  в за и м о д е й с тв о в а ть  

с о к р у ж а ю щ и м  м и р о м

С п о с о б е н  а н а л и зи р о в а ть  р е зул ьта 

ты  н а б л ю д е н и й  и д е лать  вы во д ы  о 

н е к о то р ы х  з а к о н о м е р н о с т я х  и в за и 

м о св я зя х  в п р и р о д е .

Зн ает  н е ск о л ь к о  в и д о в  т р а в я н и 

с ты х  р астен и й , и м ее т п р е д с тавл е н и я  

о с п о с о б а х  в е ге та ти вн о го  р а зм н о ж е 

ния  растений .

И м еет п р е д с та в л е н и е  о  п е р е хо д е  ве 

щ еств  из тв е р д о го  с о с то я н и я  в ж и д 

кое  и н аобо р от.

Зн ает  и н а зы вае т  о б и та те л е й  ж и в о го  

у го л к а  п р и р о д ы ; ум е е т  р а сска за ть  о 

том , как  за ни м и  у х а ж и в а ть

О б ъ я с н я е т  э к о л о ги ч е ск и е  з а в и с и м о 

сти; у с т а н а в л и в а е т  свя зи  и в з а и м о 

д е й с тв и я  ч е л о ве ка  с п р и р о д о й .

С  у д о в о л ь с т в и е м  у х а ж и в а е т  за  р а с 

те н и я м и  и ж и в о тн ы м и  в у го л к е  п р и 

роды .

И м е е т  п р е д с та в л е н и е  о  р а зл и ч н ы х  

п р и р о д н ы х  объ ектах; о  р а с т и те л ь н о 

сти леса, луга, сада, поля, д о м а ш н и х  

и д и к и х  ж и в о тн ы х , птицах; К р асн о й  

книге; п р и р о д е  р о д н о го  края



Продолжение табл. 5

Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
С  у д о в о л ь с т в и е м  уч а с тв у е т  в н а б л ю 

д е н и я х  за р а сте н и ям и , ж и во тн ы м и , 

п ти цам и , р ы б а м и  и в п о с и л ь н о м  тр у 

д е  п о  у х о д у  за ним и: д е ли тся  сво и м и  

п о зн а н и я м и  о ж и в о м  и не ж и вом ; не 

рвать, не л о м ать  растен и я , б е р е ж н о  

о тн о с и ть с я  к ж и в ы м  сущ ествам , не 

вр е д и ть  им

Зн ает  и н а зы вае т  д и к и х  и д о м а ш н и х  

ж и во тн ы х , н е к о то р ы х  птиц, н а се к о 

м ы х  и зе м н о в о д н ы х .

Зн ает  о том , как  ч е л о в е к  м ож ет бе 

р е ч ь  п р и р о д у

У ста н а в л и в а е т  п р и ч и н н о -с л е д с т в е н 

н ы е  связи  м е ж д у  с о с то я н и е м  о к р у 

ж а ю щ е й  ср ед ы  и ж и з н ь ю  ж и в ы х  о р 

гани зм ов.

Д ел ае т  э л е м е н та р н ы е  вы во д ы  и у м о 

зак л ю чен и я .

О п р е д е л я е т  п р о и с х о ж д е н и е  ру 

к о т в о р н ы х  п р е д м е то в . 

С ф о р м и р о в а н о  э ти ч е ск о е  о т н о ш е 

н и е  к п р и р о д н о м у  о к р у ж е н и ю

Ребенок и общественная жизнь

Д етск и й  сад У зн ае т  с во й  д етски й  

сад, с в о ю  группу. 

З н а к о м  с п р е д м е 

там и  б л и ж а й ш е го  

о к р у ж е н и я  (и груш ки , 

мебель), их н а зн а ч е 

нием , м е с то н ах о ж д е 

ни е м  в гр уп п е

У зн ае т  с во й  д е тски й  сад, 

с в о ю  группу , знает  н а зв а 

ние.

Ум еет о р и е н т и р о в а ть с я  в 

п о м е щ е н и и  и на у частке  

д е тско го  сада.

С тр е м и тся  п о д д е р ж и в а ть  

п о р я д о к  в гр уп пе

О р и е н ти р уе тс я  в п о м е щ е н и я х  и 

у ч а с тк е  д е тско го  сада  (группа, м у зы 

к ал ьн ы й  зал, к а б и н е т  врача...).

С  у д о в о л ь с т в и е м  рассуж дает, как  

м о ж н о  у к р а си ть  г р у п п о в у ю  ком нату. 

С ф о р м и р о в а н о  б е р е ж н о е  о т н о ш е 

ни е  к и гр уш кам , кн и гам

С в о б о д н о  о р и е н ти р уе тс я  в п о м е щ е 

нии  и на т е р р и т о р и и  д е тско го  сада, 

з н ае т  с о тр у д н и к о в  п о  им ени, о тч е 

ству.

С  у д о в о л ь с т в и е  у ч а с тв у е т  в м е р о 

п р и я ти я х  д/с, о щ у щ а е т  с в о ю  с о п р и 

ч а с тн о с ть  к ж и зн и  д/с

З н а е т  ад р е с  д е тско го  сада.

С в о б о д н о  о р и е н ти р уе тс я  в п о м е щ е 

нии  и на т е р р и то р и и  д е тск о го  сада, 

м о ж е т  п о л ь зо в а ть с я  п л а н о м  д е тск о 

го сада, участка , бл и з  л е ж ащ и х  улиц . 

Х о р о ш о  зн а к о м  с п р е д м е та м и  быта, 

с тр е м и тся  сам  со зд а в а ть  пред м еты , 

у к р а ш а ю щ и е  б ы т  (вы ш ивает, п о д е л 

ки из п р и р о д н о г о  м атер и ал а ...)

Т р а н сп о р т И м ее т п р е д с та в л е 

ние  о  ср е д с тв а х  п е 

р е д в и ж е н и я  (ав то 

бус, гр узови к )

И м еет п р е д с та в л е н и е  о 

с р е д с твах  п е р е д в и ж е н и я  

(автобус, гр узови к ), р а зб и 

рается  в н а зн а ч е н и и  гр у зо 

вы х  и п а с са ж и р ск и х  а вто 

м аш и н

Разл и ч ает  р а с п р о с тр а н е н н ы е  в д а н 

ной  м е стн о сти  т р а н с п о р т н ы е  с р е д 

ства.

И м еет п р е д с та в л е н и е  о  н а зн а ч е н и и  

тр а н сп о р та .

Ра зл и ч ает  и н а зы в а е т  н а зе м н ы й  и 

в о зд у ш н ы й  т р а н с п о р т

О р и е н ти р уе тс я  в м н о го о б р а з и и  

т р а н с п о р т н ы х  ср ед ств  д а н н о й  м ест

ности .

Знает, к а к и м  т р а н с п о р т о м  м о ж н о  

п р о е х а ть  о т  д о м а  д о  д е тско го  сада, 

р ы нка , к аки м  т р а н с п о р т о м  п о л ь зую т 

ся род и тел и

И м е е т  с и с т е м а ти з и р о в а н н ы е  зн ан и я  

о  тр а н сп о р те , п о р я д к е  р а б о ты  т р а н с 

п о р т н ы х  средств.

З н а е т  и с о б л ю д а е т  п р а в и л а  п о л ь з о 

ва н и я  т р а н с п о р т о м  (б е р е ж н о  о т н о 

сится  к с ал о н а м  автобуса , поезд а, са

м о л ета  и д р „  с о б л ю д а е т  п р а в и л а  п о 

ве д е н и я  в тр а н сп о р те )

Р о д н о й  край Ра зл и ч ает  п р о е зж у ю  

часть  д о р о ги , т р о 

ту а р

З н а к о м  с н а зн а ч е н и е м  не 

к о т о р ы х  о б щ е с тв е н н о -б ы 

т о в ы х  зд ан и й  (в м а га зи 

не п о к у п а ю т  хлеб, м о л о 

ко, и гр уш ки ; в п о л и к л и н и к е  

вр ач  лечит...).

С п о с о б е н  р асска за ть  о  м е 

стах, где гул яет (парк, ка 

ток...)

О р и е н ти р уе тс я  в б л и ж а й ш е м  о к р у 

ж е ни и ; д е тски е  сады , ш кола, п о л и 

кл и ни ка, м агази н ...

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  р о д н о м  го

роде, е го  н азван и и , гл ав н ы х  д о с т о 

п р и м е ч а те л ь н о с тя х  (гл авной  у л и 

це, гл ав н ой  пл ощ ад и , хр ам ах , реке, 

парке...).

М о ж е т  р асска за ть  о  с ам ы х  к р а с и в ы х  

м е стах  р о д н о го  города.

Знает, что  у  к а ж д о го  че л о в е к а  есть 

сво й  д о м  и город , где он  р о д и л ся  и 

ж и в е т  -  «своя  м алая  Р од и н а»

С в о б о д н о  о р и е н ти р уе тс я  на т е р р и 

то р и и  б л и ж а й ш е го  м и к р о р а й о н а  

(м ож е т с ам о с то я те л ь н о  д о й ти  д о  м а 

газина, аптеки, почты ; знает, где н а 

хо д и тся  б и б л и отек а , бассейн...). 

З н а е т  с в о ю  «м ал ую  Родину».

З н а е т  о  д о с то п р и м е ч а те л ь н о с тя х  

культуре, тр а д и ц и я х  р о д н о го  края, 

е го  р а сп о л о ж е н и и  (ж е л е зн о д о р о ж 

ная и а в то м а ги стр ал ь , р е ка  Д н е п р )

И м е е т  п р е д с та в л е н и е  о  р о д н о м  

крае, «м алой  Родине», о бы ч ая х , т р а 

д и ц и ях , ф ол ькл ор е , труде.

З н а е т  и с то р и ю  в о з н и к н о в е н и я  г о р о 

да, п р о и с х о ж д е н и е  герба.

З н а к о м  со  м н о ги м и  у ч р е ж д е н и я м и  

к у л ь т у р н о -б ы т о в о го  о б с л уж и в а н и я  

(б и бли оте ка , театр , д о м  быта), зн ае т  

эти  у ч р е ж д е н и я  п о  в н е ш н и м  в ы в е 

скам , в и тр и н а м
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Знает, п о ч е м у  го р о д  н о с и т  та к о е  н а 

звание , как н а зы вае тся  главная  у л и 

ца, пл ощ ад ь , каки е  ещ е  есть ули ц ы , 

и м ен ам и  каки х  зам е ч а те л ь н ы х  л ю 

дей  о н и  н а зв а н ы  и тщ.

З н а к о м  с д о с то п р и м е ч а те л ь н о с тя 

ми го р о д а  (п ам ятни ки , м узеи, пл ощ а-

ДИ И Т.Д.).

И м ее т с и с т е м а ти з и р о в а н н ы е  зн а н и я  

о б  у ч р е ж д е н и я х  к у л ь т у р н о -б ы т о в о 

го н а зн аче н и я : х а р а к т е р н ы й  о б л и к  

у ч р е ж д е н и я , е го  н а зн аче н и е , о с н о в 

н ы е  п о м е щ е н и я  и их о б о р у д о в а н и е , 

р а б о т а ю щ и е  в д а н н о м  у ч р е ж д е н и и  

л ю д и  (их пр оф есси и , тр у д о в ы е  д е й 

ствия), в з а и м о с в я зь  тр уд а  р а б о т н и 

ков  д а н н о го  у ч р е ж д е н и я

З н а к о м  с п о н яти ем , у к а з ы в а ю щ и м  на 

п р и н а д л е ж н о с ть  че л о в е к а  к го р о д у  

и стране , в к о т о р о й  он  ж и в е т  (саф о- 

н овец , см ол ян и н , р осси я н и н ).

З н а е т  з н а м е н и ты х  л ю д е й  п р о 

с л а в и в ш и х  наш  го р о д  и о б 

л а сть  (М.И. Глинка, Ю.А. Гагарин, 

Т ухачевски й , ад м и р ал  Ф .У ш ак о в ...)

Р о д н ая  с тр ан а Зн ает  н а зв а н и е  с тр аны , в ко то р о й  

ж ивет, и гл ав н о го  го р о д а  -  М о с к в ы

И м ее т д о с та то ч н о  п о л н ы е  зн а н и я  

о  р о д н о й  стране , с толице , городе , 

селе.

П о н и м а е т  р а зн и ц у  м е ж д у  го р о д о м  и 

се л ом  (о со б е н н о с ти  в н е ш н е го  вида, 

д в и ж е н и е  тр а н сп о р та , р а зл и ч и я  в 

п р и р о д е , сп е ц и ф и ка  тр уд а  лю дей). 

С ф о р м и р о в а н о  пр е д с тавл е н и е , что 

РФ  -  э то  м н о г о н а ц и о н а л ь н а я  с тр ан а

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о Зем ле, л ю д ях  

р а зн ы х  рас, ж и в у щ и х  на наш е й  пл а 

нете.

И н тер е суе тся  с об ы ти я м и , п р о и с х о 

д я щ и м и  в с тр ан е  и мире.

И сп ы ты в ае т  ч увс тво  го р д о с ти  

за с в о ю  страну.

Зн ает  к у л ь ту р н ы е  тр а д и ц и и  и д у х о в 

н ы е  ц е н н о с ти  с в о е го  народа.

И м ее т пр е д ставл ен и е , о  л ю д я х  р а з 

н ы х  н а ц и о н а л ь н о с те й , и х т р а д и ц и я х ,  

о б ы ч ая х ; о д р у ги х  гор од ах, с тр ан ах

Госуд ар стве н н ая

с и м в о л и к а

З н а к о м  с го с у д а р с тв е н н ы м  

ф лагом  России, м е л од и е й  

гим на

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  р о с си й с к о м  

флаге, з н а к о м  с го с у д а р с тв е н н ы м  

гербом , м е л о д и е й  ги м на  -  главной  

песни  с траны .

С ф о р м и р о в а н о  э ти ч е с к о е  о т н о ш е 

ни е  к гер бу  и ф лагу  России

И м ее т че тки е  п р е д с та в л е н и я  о  си м 

во л и к е  РФ  (герб, флаг), у зн а е т  м е л о 

д и ю  ги м на  России. Знает, что  цвета  

гер ба  и флага, и з о б р а ж е н и е  на гер 

бе  о зн а ч а е т  д о б р о  и красоту, ор е л  -  

сол нце , в с а д н и к  -  п о б е д у  д о б р а  над  

зл о м  и т.д.

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  П р е зи д е н те  

России, П р а в и те л ь с тв е  России. 

В о с п и та н о  у в а ж и те л ь н о е  о т н о ш е н и е  

к г о с у д а р с тв е н н ы м  си м в о л а м  РФ

З н а е т  и с то р и ю  в о з н и к н о в е н и я  

и с и м в о л ы  го с у д а р с тв е н н о го  герба  

и ф лага России.

С ф о р м и р о в а н о  п р е д с та в л е н и е  

о  ви д е  ф лагов  (го с уд ар с тве н н ы й , 

в о е н н о -м о р с к о й ,  Зн ам я  П обе д ы , 

п р е зи д е н тск и й  ш тан д ар т) и гер б о в  

(го с уд ар с тве н н ы й , герб  С м ол е нска , 

С а ф о н о в а ) и их н а зн аче н и и . 

О с о з н а е т  себя как  гр аж д ан и н а  свое й  

с тр аны , у в а ж и те л ь н о  и с го р д о с ть ю  

о т н о с я щ е го ся  к ее  с и м в о л и к е
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Н аш а  а р м и я И м ее т п р е д с та в л е н и е  в о е н 

н о с л уж а щ и х  (солдаты , 

м атр осы )

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  Ро сси й ско й  

ар м и и , о  вои нах , к о т о р ы е  о х р а н я ю т  

н а ш у  Родину.

З н а к о м  с н е к о то р ы м и  р о д а м и  в о й ск  

(м о р ск о й  флот, ави ац и я ...)

З н а е т  и с у в а ж е н и е м  о тн о си тся  к 

тр у д н о й , но  п о ч е тн о й  о б я за н н о с ти  

защ и щ а ть  Родину, о х р а н я ть  ее  с п о 

к о й с тв и е  и б е зо п а сн о с ть .  Р а зл и ч ает  

н е к о т о р ы е  р од а  войск.

З н а е т  о  ВО в, как  д е ды  и пр ад е д ы  за 

щ и щ а л и  с тр а н у  о т  врагов.

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  служ бе  со л 

д а т  в м и р н о е  врем я. И с п ы ты в а е т  у в а 

ж е н и е  к вои н ам , з а щ и щ а ю щ и м  н аш у  

с тр а н у

В о с п и та н о  у в а ж е н и е  к з ащ и тн и к ам  

О теч ества , к пам яти  п а в ш и х  б о й ц о в . 

З н а е т  п ам я тн и ки  В О в  в городе . 

З н а к о м  с и с то р и е й  защ и ты  

О течества .

В о сп и та н а  го р д о с ть  за и с то р и ч е с к о е  

п р о ш л о е  с о о те ч е с тв е н н и к о в

Национальная культура и творчество

Б ы т о в а я  к у л ь т у р а

Ж и л и щ е З н а к о м  с пр е д м е там и  бы та  

и у т в а р и  р усской  и збы  (чу

гун, печка...)

З н а к о м  с бы том , у т в а р ь ю  р усской  

сем ьи  (изба, сени, печь, гор ш ок , у х 

ват, кочерга , ушат, ковш , сундук, са 

м о вар , икона, к р а сн ы й  угол )

Знает, ч то  и зба  -  р у сск о е  ж и л и щ е , к о 

т о р о е  о б о гр е в а л о с ь  печью , к а м е н 

кой; м ы л и сь  в р усской  бане, вод у  

б р а л и  из кол од ц а, п о л ь з о в а л и с ь  д е 

р е в я н н о й  и гл и н я н о й  п о суд о й

З н а к о м  с в н е ш н и м  (р е зн ы е  н а л и ч н и 

ки, с тавни ) и в н у т р е н н и м  (к р асн ы й  

угол , лавки , с унд уки , п о л о ви ки ...)  

у б р а н с т в о м  р усской  избы

О д е ж д а И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  н а 

ц и о н а л ь н о й  о д е ж д е  (лапти, 

сараф ан, в ы ш и тая  рубаха, 

вареж ки )

З н а к о м  с о д е ж д о й  в з р о с л ы х  и детей  

в д а в н и е  врем ена.

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о б  о с о б е н 

н о с тя х  зи м н е й  од е ж д ы ( в ал ен ки  из 

ш ерсти , тул уп , уш ан ка )

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  см о л е н с к о м  

ж е н с к о м  с а р а ф а н н о м  к о с тю м е  (р у б а 

ха  из ч е ты р е х  п о л о т н и щ ,х о л щ о в ы й  

сараф ан, г о л о в н о й  уб о р , лапти , чуни, 

д е к о р а ти в н ы й  пояс, ш е й н ы е  у к р а 

ш ения)

З н а е т  и с то р и ю  р усско го  н а р о д н о 

го костю м а, н а зн аче н и е , т р а д и ц и о н 

н о с ть  о б р а зо в , у з о р о в  и о р н а м е н то в , 

их с в я зь  с п р и р о д о й , н а р о д н ы м  б ы 

том , к ул ьтур о й  и тр а д и ц и я м и .

У зн ае т  с м о л е н ск и й  о р н а м е н т  для 

о д е ж д ы  и п р е д м е то в  бы та  (скатерть, 

салф етки...)

Д у х о в н а я  к у л ь т у р а

Ф о л ь к л о р З а п о м и н а е т  с тр о 

ки, тексты  п р о и з в е 

д е н и й  м ал ы х  ф оль

к л о р н ы х  ф орм. 

П е р е д а е т  словом , 

д е й с тв и е м  с о д е р ж а 

ние  по те ш ки , игры , 

песенки  и др. 

В ы р аж ае т  у д о в о л ь 

с тви е  и р а д о с ть  о т  

э м о ц и о н а л ь н о го  с о 

тр у д н и ч е с тв а  и с о п е 

р е ж и ван и я

П о л уч а е т  р а д о с ть  и у д о 

во л ь с тв и е  о т  м е тк о го  с л о 

ва, ш утки , з в у ч н о й  риф мы , 

с тр е м и тся  их з а п о м н и ть  и 

и с п о л ь зо в а ть  в свое й  речи: 

сказки , загадки, зак л и чки  и 

п р и го в о р к и , по те ш ки , н а 

р о д н ы е  п е сенки

П о л уч а е т  у д о в о л ь с т в и е  о т  о б щ е н и я  

с н а р о д н ы м  тв о р ч е с тв о м , с тр е м и тся  

к п о в т о р н о й  в с тр е че  с ним: загадки, 

сказки , н а р о д н ы е  игры , п о с л о в и ц ы  и 

п о го в о р к е , зак л и ч ки  и п р и го в о р к и , 

по теш ки , н а р о д н ы е  песенки

П р о я в л я е т  с тр е м л е н и е  к п о с т о я н 

н о м у  о б щ е н и ю  с у с тн ы м  н а р о д н ы м  

тв о р ч е с тв о м , и с п ы ты в ае т  я в н о е  у д о 

в о л ь с тв и е  п р и  с л у ш а н и и  п р о и з в е 

дени й .

И с п ы ты в а е т  и н те р е с  к б ы л и н а м  

и я з ы к у  б ы л и н

И с п о л ь зу е т  в а к т и в н о й  р е чи  п о те ш 

ки, п р и б ау тк и , п о с л о в и ц ы  и п о г о в о р 

ки, загадки, считалки , о б р а з н ы е  в ы 

р аж ения.

З н а е т  б ы л и н ы  и с к а зо ч н ы х  героев, 

ум е е т  у зн а в а т ь  их в п р о и зв е д е н и я х  

искусства
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Х уд о ж е ств е н н а я

л и те р а ту р а

О х о тн о  о т зы в а е т 

ся на п р е д л о ж е н и е  

п р о сл у ш а ть  книгу, 

у ч а с т в о в а т ь  в игре. 

Сам  п р о с и т  в з р о с л о 

го п р о ч е с ть  стихи, 

сказку. Л е гко  вк л ю 

чается в в о с п р и я 

тие. В н и м а те л ь н о  

слуш ает, о тв е ч а е т  на 

в о п р о с ы  п о  с о д е р 

ж а н и ю  п р о и з в е д е 

ния, в ы п о л н я е т  со 

о тв е тс тв е н н о  тексту  

и гр о в ы е  д ей стви я . 

Зн ает с о д е р ж ан и е  

п р о с л у ш а н н ы х  п р о 

и звед е ни й , у зн а е т  на 

и л л ю стр а ц и я х  э п и 

зод ы  и ге р о е в  зн а к о 

м ы х книг. Я р к о  в ы р а 

ж ае т  э м о ц и о н а л ь н о е  

о т н о ш е н и е  к п р о ч и 

тан ном у: см еется, р а 

дуется, пл аче т

Л е гко  вклю ч ается  в п р о 

цесс в о сп р и я ти я , в ы с л уш и 

вает п р о и зв е д е н и е  д о  к о н 

ца. С  уд о в о л ь с т в и е м  в о з 

вр ащ ае тся  к п р о ч и та н н о м у . 

О х о тн о  в с туп а е т  в о б с уж д е 

н и е  п р о и зв е д е н и я ,о тв е ч а е т  

на в о п р о с ы  п о  с о д е р ж ан и ю , 

и с п о л н я е т  и гр о в ы е  д е й 

ствия, песенки , чи тает сти 

хи. А к т и в н о  со д е й с тв уе т  и 

с о п е р е ж и в а е т  ге р о я м  п р о 

и звед ени я , э м о ц и о н а л ь н о  

о ткл и кае тся  на с о д е р ж а н и е  

п р о ч и та н н о го .

Р а сска зы вае т  с о д е р ж а н и е  с 

о п о р о й  на и л л ю стр а ц и и

В н и м а те л ь н о  и с и н те р е со м  слу

ш ает ч тен и е  или р а сс к а зы в а 

ние. С тр ем и тся  к п о в то р н о й  в с тр е 

че с п р о и зв е д е н и е м , е го  героям и . 

С п о с о б е н  у с т ан а в л и в а ть  р а з н о о 

б р а зн ы е  (в р е м е н н ы е , п о с л е д о в а 

тельны е, п р и ч и н н ы е ) связи  в п р о и з 

вед ении , д а в а ть  эл е м е н та р н ую  о ц е н 

ку п о с т у п к а м  и д е й с тв и я м  героев, 

ум е е т  в ы р а зи ть  с в о е  о т н о ш е н и е  к 

ним. С  уд о в о л ь с т в и е м  з а п о м и н а е т  и 

в о с п р о и з в о д и т  стихи, а к ти в н о  у ч а 

ствует  в и гр ах  по  сю ж етам , х о р о в о 

дах, д р а м а т и за ц и я х  и и н с ц е н и р о в к а х

О б н а р у ж и в а е т  и зб и р а те л ь н о е  о т н о 

ш е н и е  к п р о и зв е д е н и я м  о п р е д е л е н 

ной  те м ати ки  или ж анр а . С п о с о б е н  

у с т ан а в л и в а ть  н аи б о л е е  с ущ е ств е н 

н ы е  связи  в п р о и зв е д е н и и , п р о н и 

кать в его э м о ц и о н а л ь н ы й  подтекст. 

В е р н о  о с о зн а е т  м о ти в ы  п о с т у п к о в  

героев, в и д и т  их пе р е ж и в а н и я , м ы с

ли, ч увства , п р о я в л я е т  в н и м а н и е  к 

я зы к у  п р о и зв е д е н и я . А к т и в н о  п р о 

я в л я е т  себя в р а зн ы х  ви д ах  х у д о ж е 

с тв е н н о й  д е я те л ь н о с ти ,т в о р ч е с к и  

активен .

Л и те р а ту р н ы й  о п ы т  а к ти в н о  и с п о л ь 

зуется  д е тьм и  в их т в о р ч е с к о й  р е ч е 

вой  д е яте л ьн о с ти , при  со зд а н и и  соб 

с тв е н н ы х  рассказов , сказок , стихов, 

загадок, игр. Д ети  с тр е м ятся  с о х р а 

ни ть  в т в о р ч е с к и х  п е р е ск а за х  сти л и 

с ти че ски е  и ж а н р о в ы е  о с о б е н н о с ти  

п р о и зв е д е н и я , и с п о л ь зо в а ть  в с о б 

с тв е н н ы х  с о ч и н е н и я х  п р и е м ы , со о т 

ве тс тв ую щ и е  о с о б е н н о с тя м  и з б р а н 

н о го  ж а н р а  (при  с о ч и н е н и и  сказок, 

н а п р и м е р ,т р а д и ц и о н н ы е  зачи ны , 

к о н ц о в к и , п о с т о я н н ы е  х а р а к т е р и 

стики  героев: «л и си чка -се стр и чка» , 

«д о б р ы й  м ол од ец» , «л я гуш к а -к в а 

куш ка»  и др.; п р и  с о зд а н и и  загад 

ки —  ср ав н е н и я , эпитеты , м е таф о 

ры, р и тм и ч е ск о е  с тр о е н и е  текста  и 

т.д.), п р и д а в а ть  с в о е м у  р асска зу  к о 

м и ч е ск ую  или д р а м а ти ч е с к у ю  о к р а 

ску, н ахо д и ть  то чн ое , в ы р а зи те л ь 

н ое  слово.

М о г у т  н а зы в а ть  л ю б и м о го  д е тско го  

писателя
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Д е к о р а т и в н о 

п р и к л а д н о е

тв о р ч е с т в о

П р о я в л я е т  и н тер е с  

к н а р о д ы м  и гр уш 

кам: д ы м к о вски м , б о 

гор од ски м , м а тр е ш 

ке, Ван ьке -встаньке , 

и м е ю щ и м  р е ги о 

н а л ь н ую  сп е ц и ф и ку  

и с о о тв е тс тв у ю щ и х  

в о зр а сту

Н ак о п л е н ы  с е н с о р н о -э м о 

ц и о н а л ь н ы е  вп е ч атл е н и я  

о  п р о и зв е д е н и я х  н а р о д 

н о -п р и к л а д н о го  искусства: 

д е р е в я н н ы х  (б о го р од ск и х ) 

и гл и н я н ы х  (д ы м к о в ск и х  и 

ф и л и м о н о вски х ) и груш ках . 

Зн ает  н а зв а н и я  н а р о д н ы х  

и гр уш е к  (м атреш ка, б а р ы ш 

ня, конь).

У м е ет у к р а си ть  д ы м к о в с к и 

ми у з о р а м и  си луэты  и гр у 

шек, в ы р е за н н ы е  в о с п и 

та тел е м  (птичка, козлик) и 

р а зн ы х  п р е д м е то в  (б л ю д е ч 

ко, р укави ч к а )

П р о я в л я е т  э м о ц и и  и в ы р а ж а е т  эсте 

ти ч е с к и е  ч увства  п р и  р а сс м а тр и в а 

ни и  п р е д м е то в  н а р о д н о го  и д е к о р а 

т и в н о -п р и к л а д н о г о  искусства. 

В о с п и та н о  б е р е ж н о е  о т н о ш е н и е  к 

п р е д м е та м  н а р о д н о го  искусства. 

В ы д е л яе т  в ы р а зи те л ь н ы е  ср ед ства  

д ы м к о в с к о й  и ф и л и м о н о в с к о й  и гр у 

шек.

У м е ет н а р я д н о  у к р а ш а ть  о с н о в у  (че

р е д о ван и е , п р о с т е й ш а я  си м м е тр и я  

ц в е то в ы х  пя тен  и у зо р а ...)

У м е ет с о о тн о с и ть  эле м е нты  у з о р а  с 

п р и р о д н ы м  о б р а з о м

Х а р а к те р и зуе тс я  п р о я в л е н и е м  

у с т о й ч и в о го  и н тер е са  к н а р о д н о 

м у  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о м у  и скус 

ству. П р а в и л ь н о  н а зы в а е т  ви д ы  н а 

р о д н о го  д е к о р а т и в н о -п р и к л а д н о 

го искусства, зн ае т  х а р а к т е р н ы е  о с о 

б е н н о с ти  то го  или  и н о го  п р о м ы с л а  

(ф орм а, цвет, роспи сь ). В п р о ц е с се  

л е п ки  т о ч н о  п е р е д а е т  ф орму, с тр о е 

н и е  и п р о п о р ц и о н а л ь н о е  с о о т н о ш е 

н и е  п р е д м е то в . В и зо б р а ж е н и и  п е р е 

д ае т  р е а л ь н у ю  о к р а с к у  пред м ета , ис

п о л ь зуя  цве т как  с р е д с тв о  в ы р а з и 

те л ь н о с ти  о б р а за . В д е к о р а ти в н о м  

р и с о в а н и и  и с п о л ь зу е т  я р к и е  цвета, 

к о то р ы е  со о тв е тс тв у ю т  н а р о д н о м у  

х а р а к т е р у  р осп и си . С а м о с то я те л ь н о  

в ы б и р а е т  ху д о ж е ств е н н ы й  м атериал , 

те х н и ч е с к и е  и и з о б р а зи т е л ь н ы е  

пр и е м ы . В п р о ц е с с е  д е к о р а т и в н о 

го р и с о в а н и я  п о л ь зуе тся  п р и е м ам и  

н а р о д н о й  р осп и си . В ы п о л н я е т  у з о 

ры  в полосе , кв ад р а те  и круге  из д е 

к о р а т и в н о -о б о б щ е н н ы х  ф о р м  р а с ти 

те л ь н о го  м и р а  и из ге о м е тр и ч е ск и х  

ф орм . У м е ет  с ам о с то я те л ь н о  у к р а 

ш ать  п р е д м е ты  о р н а м е н та м и  и у з о 

рам и, и с п о л ь зу я  р и тм  и с и м м е тр и ю  

в к о м п о з и ц и о н н о м  п о стр о е н и и . 

С а м о с то я те л ь н о  о с ущ е с тв л я е т  п е р е 

н о с  и м е ю щ и х ся  зн а н и й  и н а в ы к о в  в 

ц е ля х  с о в е р ш е н с т в о в а н и я  и з о б р а 

ж е ни й . О б о га щ а е т  п р е д в а р и те л ь н ы й  

зам ы сел  на о с н о в е  н аб л ю д е н и й , р а с 

см а тр и в а н и я  и л л ю стр а ц и й  из п р о и з 

ве д ен и й  и з о б р а зи т е л ь н о го  и скус 

ства. Э м о ц и о н а л ь н о  о тн о си тся  к п р о 

це ссу  с о зд а н и я  и зо б р а ж е н и я .

С  л ю б о в ь ю  о тн о си тся  к и зд е л и я м  на 

р о д н ы х  у м е л ь ц е в
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Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
И з о б р а з и 

те л ь н о е

и скусство

Разви та  л ю б о з н а 

те л ьн ость , интерес, 

с п о с о б н о с т ь  в н и м а 

те л ь н о  р а сс м атр и 

вать  и зо б р аж е н и е , 

л ю б о в а ть ся  им. 

У зн ае т  з н а к о м ы е  

р и с ун к и  х у д о ж 

ников. В. Сутеева,

Ю. В аснецова.,

Е. Ч ар ун и е ва .

Р е б е н о к  э м о ц и о н а л ь н о  р е а 

ги р уе т  на и зо б р а ж е н и е  зн а 

ко м ы х  пр е д м е то в , н о  ещ е 

не на образ. Н а зы в а е т  о с 

н о в н ы е  с е н с о р н ы е  п р и з н а 

ки пр е д м е то в .

У зн ае т  р и сун к и  п о н р а в и в 

ш ихся  х у д о ж н и к о в  в и л л ю 

с тр а ц и и  к д е тски м  кн и гам

П р о я в л я е т  и н те р е с  к п р о и зв е д е н и я м  

искусства.

О с о з н а е т  эл е м е н та р н ы е  э с те ти ч е 

ски е  качества, к о то р ы е  д е л а ю т  п р о 

и зве д е н и е  для не го  п р и в л е к а те л ь 

ным.

В п е р в у ю  о ч е р е д ь  вы д е л я е т  цве т и 

ц в е то в ы е  соче тани я , н а ч и н а е т  вы д е 

л ять  ф ор м у  и к о м п о зи ц и ю .

С п о с о б е н  в о с п р и н и м а т ь  э м о ц и о 

н а л ьн ы е  со с то я н и я  и н а с тр о е н и я  ге

р ое в  х у д о ж е ств е н н ы х  п р о и зв е д е 

нии, с о п е р е ж и в а ть  им.

С л о в е с н о  о б о зн а ч а е т  в о с п р и н я т ы е  

х у д о ж н и к о м  обр азы .

С тр ем и тся  о б щ а ться  п о  п о в о д у  ис

кусства  с т о в а р и щ а м и  и в зр о сл ы м и . 

П о н и м а е т  н а зн а ч е н и е  кн и ж н о й  гр а 

фики: с о п р о в о ж д е н и е  текста, р ас 

кр ы ти е  х а р а к т е р о в  героев, у к р а ш е 

ние  книги

П р о я в л я е т  у с т о й ч и в ы й  и н те р е с  и п о 

тр е б н о с т ь  в о б щ е н и и  с п р е к р а с н ы м  

в п р о и зв е д е н и я х  искусства. 

П о н и м а е т  с о д е р ж а н и е  п р о и зв е д е 

ния, е го  см ы с л о в ы е  связи.

В ы д е л яе т  ср е д с тва  х у д о ж е ств е н н о й  

в ы р а зи те л ь н о с ти : цвет, ф орму, к о м 

п о зи ц и ю .

З н а е т  о тл и ч и те л ьн ы е  о с о б е н н о с ти  

н е к о т о р ы х  в и д о в  и ж а н р о в  и з о б р а 

з и те л ь н о го  искусства: граф и ка  (стан 

ковая, п р и к л ад н ая , эстам п, плакат), 

ж и в о п и с ь  (пейзаж , н атю р м ор т , п о р 

трет, а в топор тр ет ); ум е е т  ви д е ть  их 

о с о б е н н о с ти  и о тл и ч и те л ьн ы е  п р и 

знаки.

И с п о л ь зу е т  о б р а з н ы е  в ы р а ж е н и я  

ср ав н е н и я .

Н а зы в а е т  н е к о т о р ы е  пр оф есси и , с в я 

з а н н ы е  с и скусство м

П р азд н и ки ,

о б ы ч аи

С п о с о б е н  э м о ц и о 

н а л ь н о  в о с п р и 

н и м ать  п р а з д н и ч 

ную  а тм осф е р у  

Рож дества, Н о в о го  

года, Пасхи, д ней  

р ож д е ни я .

А к т и в н о  у ч а с тв у е т  в 

р а зы гр ы в а н и и  песе 

нок, по теш ек, в х о 

р о в о д н ы х  играх, 

и гр ах-забавах.

Зн ает  н а р о д н ы е  и н 

с тр ум е нты : п о гр е 

м уш ка, сви стулька , 

д уд о чка

И м еет п р е д с та в л е н и е  о  н е 

к о т о р ы х  п р а зд н и ках : и м е 

нины , д е н ь  р ож д е ни я , 

Рож д ество , Н о в ы й  год, м а 

м и н  п р а зд н и к , Пасха, Д ен ь  

з ащ и тн и к а  О течества . 

И с п ы ты в ае т  р а д о с ть  от 

р о ж д е с тв е н с к и х  п о д ар к о в , 

п а сх а л ь н ы х  пи сан о к , ж а в о - 

р о н о ч к о в  из теста.

С  уд о в о л ь с т в и е м  в о д и т  х о 

р о во д ы , и гр ае т  в н а р о д н ы е  

игры.

З н а к о м  с н а р о д н ы м и  м у зы 

кал ьн ы м и  и н стр ум е н там и : 

д удочка , б ар аб ан , с в и с т у л ь 

ка и их з в уч а н и е м

Р азви т  и н те р е с  к с т а р и н н ы м  и гр ам  и 

забавам .

П р и о б щ а е тс я  к п р а з д н и ч н о й  на 

р о д н о й  кул ьтур е  (Пасха, Рож д ество , 

Т рои ца, С о р о к и , о с е н н и е  и в е се н н и е  

пр и зд ни ки ).

С тр ем и тся  п р и н и м а т ь  у ч а с ти е  в 

п р а з д н и ч н ы х  вы с туп л е н и ях . 

С ф о р м и р о в а н о  у м е н и е  п о д ы гр ы в а ть  

п р о с т е й ш и е  м е л о д и и  на д е р е в я н н ы х  

лож ках , к о л о к о л ь ч и к а х

Зн ает  н е к о то р ы е  н а р о д н ы е  п р и м е 

ты  и зам еч ает  их в п о в се д н е в н о й  

ж изни .

Зн ает  н а зв а н и я  н е к о то р ы х  н а р о д 

н ы х  и го с у д а р с тв е н н ы х  п р а зд н и ко в : 

Д е н ь  П обе д ы , д е н ь  гор од а , С о р о к и , 

М а сл е н и ц а ...

З н а к о м  с и с то р и е й  в о з н и к н о в е н и я  

п р а зд н и ко в .

С тар ается  а к т и в н о  у ч а с т в о в а т ь  в 

п о д го то в к е  и п р о в е д е н и и  п р а з д н и 

ков, у к р а ш е н и и  п о м е щ е н и й  д е тско 

го сада.

У м еет и с п о л н я ть  п р о с т е й ш и е  н а р о д 

н ы е  м е л од и и  на м у зы к а л ь н ы х  и н 

струм ентах.

Ра зл и ч ает  муз. и н с тр у м е н ты  п о  з в у 

ч а н и ю  (балалайка, гусли...). 

С п о с о б е н  с а м о с то я те л ьн о  и н с ц е н и 

р о в а ть  с о д е р ж а н и е  песен



Окончание табл. 5

Критерии 1 младшая группа 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа
Х р и с ти а н с тв о У зн ае т  п р а в о с л а в н ы е  си м 

вол ы  (крест, икона, свеча). 

О тл и ч а е т  х р а м о в у ю  а р х и 

те к т у р у  о т  светской . 

С л у ш а ю т  к о р о тк и е  р асска 

зы  на д у х о в н ы е  тем ы  и п р о 

сты е  б и б л е й ск и е  р ассказы

З н а к о м с т в о  с п р а в о с л а в н ы м  хр ам о м : 

о с о б е н н о с ти  е го  ар х и те к тур ы  и вн у 

тр е н н е го  у б р а н с т в а  (и коны , ф рески, 

лам пад ы ...).

Зн а к о м я тся  с и м е н ам и  и ж и ти е м  

н а и б о л е е  и зв е с тн ы х  с во и м и  п о д 

ви гам и  и д е я н и я м и  с в я ты х  (прп. 

С е р ги й  Рад оне ж ски й , прп . С е р аф и м  

С а р о в с к и й  и др.).

С и м в о л и к а  и зн а ч е н и е  к о л о к о л ь н о 

го з в о н а  в Д р е в н е й  Руси  и с о в р е м е н 

н ой  ж и зни .

И м ее т п р е д с та в л е н и е  о  кн язе  

В л а д и м и р е  и к р е щ е н и и  Руси.

В ер а  и м о р а л ь н ы й  д у х  з а щ и тн и 

ков  О течества : б ы л и н н ы е  б о га ты р и  

(И лья  М у р о м е ц ,  Д о б р ы н я  Н и ки ти ч ) 

и ге р о и -к н я зь я  (А л е к с а н д р  Н евский , 

Д м и тр и й  Д онской ).

Д е н ь  А н ге л а  -  п р азд ни к , 

и н д и в и д уа л ь н ы й  д л я  каж д ого  

р е б е н ка



Заключение

Представленная модель духовно-нравственного воспитания дошкольников по своему ха
рактеру универсальна и может быть использована в любой дошкольной образовательной орга
низации с учетом региональной специфики.

Качество реализации модели представлено:
• результативностью образовательного процесса через систему педагогического монито

ринга;
• самовыражением воспитанников через участие в конкурсах и фестивалях детского твор

чества, презентации проектов и благотворительных акциях всероссийского, региональ
ного и районного уровней;

• результативностью образовательного процесса через презентацию деятельности воспи
танников, их родителей и педагогов: в процессе деятельностного творчества детского ро
дительского сообщества «Радость моя» рождаются методические продукты в виде муль
тфильмов, видеороликов, благотворительных открыток и подарков, хореографических 
зарисовок и т.д. Подробная информация о презентации, распространении опыта с опи
санием мероприятий, фото и видео отчеты размещены в социальной сети «Вконтакте» 
«Радость моя. Территория детства» и сайте ДОУ: ds-rm.caduk.ru.

Результативность образовательного процесса через взаимодействие с Русской Православной 
Церковью: участие воспитанников ДОУ в богослужениях, творческие выступления и благотво
рительные акции на ежегодных Рождественских и Пасхальных фестивалях детского творче
ства Сафоновского благочиния, конкурсе рисунков «Красота Божьего мира»; лекции по кате
хизису для родителей и педагогов детского сада; распространение опыта работы педагогов на 
районном методическом объединении по духовно-нравственному воспитанию дошкольников, 
руководителем которого является заведующий Н.А. Кузьмина, и конкурсах педагогического 
мастерства; организация, участие и издание брошюр по итогам ежегодных муниципальных 
Рождественских образовательных чтений, информация в СМИ и т.д.

Результативность образовательного процесса через взаимодействие с другими институтами: 
выставки работ воспитанников и педагогов ДОУ в городском краеведческом музее, результа
тивное участие в районных конкурсах «Дочки-матери», «Мистер малыш», «Мисс малышка», 
проводимых отделом культуры; благотворительные мероприятия на базе ДОУ и выездные в об
ластной центр «Оберег» для детей с ограниченными возможностями здоровья, волонтерство в 
Батуринском доме престарелых и т.д.
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