
Консультация для родителей 

«Духовно-нравственное воспитание детей дошкольного возраста» 

 

 «Без памяти нет традиций, без традиции нет воспитания, 

без воспитания нет культуры, без культуры нет духовности, 

без духовности нет личности, без личности нет народа!» 

Духовно-нравственное воспитание – одна из актуальных и сложнейших проблем, 

которая должна решаться сегодня всеми, кто имеет отношение к детям. То, что мы 

заложим в душу ребенка сейчас, проявится позднее, станет его и нашей жизнью. 

Сегодня мы говорим о необходимости возрождения в обществе духовности и 

культуры, что непосредственно связано с развитием и воспитанием ребенка до 

школы. 

В детстве усвоение социальных норм происходит сравнительно легко. Чем младше 

ребенок, тем большее влияние можно оказать на его чувства и поведение. 

Осознание критериев морали происходит намного позднее, чем формируются 

нравственные чувства и алгоритм социального поведения. 

Мы, педагоги и родители, должны обратиться к душе ребенка. Воспитание его 

души – создание основы нравственных ценностей будущего взрослого человека. 

Но, очевидно, рациональное воспитание нравственности, не затрагивающее эмоции 

ребенка, никогда не приведет к желаемому результату. Образование, навыки, 

сноровку можно приобрести и позже, но основа самого лучшего в людях – 

человечности – закладывается именно в дошкольном возрасте, возрасте 

интенсивного развития чувств и межличностных отношений. 

Известно, что основой духовно-нравственного воспитания является культура 

общества, семьи и образовательного учреждения – той среды, в которой живет 

ребенок, в которой происходит становление и развитие. Культура – это, прежде 

всего, система ценностей, закрепленная в традициях. Она необходима для 

удовлетворения духовных потребностей и поиска высших ценностей. 

Удивительное и загадочное явление народной культуры – праздники и обряды. 

Корни духовно-нравственного воспитания лежат в православии. Все наши 

нравственные ценности родом из Нового Завета: уважение к родителям и старшим, 

любовь к ближнему и Родине, бескорыстность, жертвенность, скромность, 

честность, терпеть, уступать, прощать и т.д. 

Сейчас к нам постепенно возвращается национальная память, и мы по-новому 

начинаем относиться к старинным праздникам, традициям, фольклору, 

художественным промыслам, декоративно-прикладному искусству, в которых 

народ оставил нам самое ценное из своих культурных достижений, просеянных 

сквозь сито веков. 



Кроме того, давно забыты и не употребляются в разговорной речи старославянские 

слова и изречения, почти не используются потешки, поговорки, пословицы, 

которыми так богат русский язык. В современной жизни практически отсутствуют 

предметы народного быта, встречающиеся в фольклорных произведениях. Не 

секрет, что представления выпускников детского сада о русской культуре были и 

остаются отрывочны и поверхностны. 

Задача взрослых – соединить обучение и воспитание через изучение традиций 

нашей культуры, предоставить детям возможность познакомиться с культурным 

наследием наших предков. 

Целью духовно-нравственного воспитания дошкольника является формирование 

целостной, совершенной личности в ее гуманистическом аспекте. 

Окружающие предметы, впервые пробуждающие душу ребёнка, воспитывающие в 

нём чувство красоты, любознательность, должны быть национальными. Это 

поможет детям с самого раннего возраста понять, что они – часть великого 

русского народа. 

Фольклор является богатейшим источником познавательного и нравственного 

развития детей. В устном народном творчестве, как нигде, сохранились особенные 

черты русского характера. 

Большое место в приобщении детей к традиционным ценностям народной 

культуры должны занимать народные праздники и традиции. В них фокусируются 

накопленные веками тончайшие наблюдения за характерными особенностями 

времён года, погодными изменениями, поведением птиц, насекомых, растений. 

Причём эти наблюдения непосредственно связаны с трудом и различными 

сторонами общественной жизни человека. 

В результате освоения народных традиций дети узнают историю своей семьи, 

страны, культурные традиции своего края: песни, игры, считалки, небылицы, 

промыслы, народные праздники. 

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры способствует 

развитию у них интереса к народной культуре, её духовным ценностям, гуманизму. 

Изучение календарного детского фольклора осуществляется через участие ребят в 

народных обрядовых праздниках Рождество, Пасха, Масленица, Праздник полевых 

цветов, Праздник сенокоса. Народные обрядовые праздники всегда связаны с 

игрой. Народные игры являются национальным богатством, и мы должны сделать 

их достоянием наших детей. 

Экскурсии в музей помогают пробудить в детях любовь к родной земле, формируя 

такие черты характера, которые помогут стать достойным человеком и 

гражданином своей Родины. 

Итак, народные традиции в наше время должны занять главное место в 

формировании высоконравственной, культурно образованной личности. Благодаря 



им в доступных формах, на близком и понятном материале дети усваивают нравы, 

обычаи русского народа – весь комплекс духовных ценностей. 

Приобщение детей к традиционным ценностям народной культуры – это радость, 

это труд, приносящий бесценные плоды. 

Притчи о воспитании детей 

Урок бабочки 

Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно проходивший мимо 

человек долгие часы стоял и наблюдал, как через эту маленькую щель пытается 

выйти бабочка. Прошло много времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а 

щель оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что могла, и 

что ни на что другое у нее не было больше сил. 

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик и разрезал кокон. 

Бабочка тотчас вышла. Но ее тельце было слабым и немощным, ее крылья были 

прозрачными и едва двигались. 

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья бабочки расправятся и 

окрепнут и она улетит. Ничего не случилось! 

Остаток жизни бабочка волочила по земле свое слабое тельце, свои 

нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать. 

А все потому, что человек, желая ей помочь, не понимал того, что усилие, чтобы 

выйти через узкую щель кокона, необходимо бабочке, чтобы жидкость из тела 

перешла в крылья и чтобы бабочка смогла летать. Жизнь заставляла бабочку с 

трудом покидать эту оболочку, чтобы она могла расти и развиваться. 

Также и в воспитании детей. Если родители будут делать за ребенка его работу, 

они будут лишать его духовного развития. Ребенок должен научится прикладывать 

усилия, которые помогут ему преодолевать все трудности, которые помогут быть 

ему сильным 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Консультация 

«Знакомим  детей старшего дошкольного возраста 

с историей российской армии» 

Одной из важнейших задач дошкольного образования является развитие у 

детей высоких нравственных качеств, в том числе патриотизма, 

гражданственности, уважение к своей истории, к людям, защищавшим отчий край 

в лихолетье, воспитание готовности к подвигу. 

«Патриотическое воспитание направленно на формирование и развитие 

личности, обладающей качествами гражданина-патриота Родины и способной 

успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время», - 

говорится в «Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации». 

Быть патриотом – значит ощущать себя неотъемлемой частью Отечества. 

Сложное чувство патриотизма возникает еще в дошкольном детстве, когда 

закладываются основы ценностного отношения к окружающему миру, 

формируется в ребенке постепенно, в ходе воспитания любви к своим близким, к 

детскому саду, родным местам, родной стране. 

Патриотические чувства возникают из социального опыта, воплощенного в 

продуктах материальной и духовной культуры, который усваивается ребенком на 

протяжении всего детства. 

Семья и дошкольное учреждение – два главных института социализации 

детей. Их воспитательные функции различны, но для всестороннего развития 

личности ребенка необходимо их взаимодействие. 

Перед родителями и детским садом стоит нелегкая задача – донести всю 

глубину понятия «гражданин Отечества» до маленького человека, привить ему 

любовь к Родине. Будущее наших детей сегодня зависит от социальной позиции 

каждого. Процветание семьи и Отчизны непосредственно зависит от воспитания 

уважения к культуре и традициям своего народа, связи с прошлым, наличию 

культурной, исторической и национальной памяти. 

Мы призваны сохранить свою духовность, разобраться и выбрать нужные 

ориентиры для воспитания детей, научить их любить не придуманную Родину, а 

такую, какая она есть. Каждый из нас знает: любить и беречь можно только то, что 

чувствуешь, понимаешь. А что может сегодня заинтересовать ребенка яркостью 

восприятия, чистотой, искренностью, красотой, глубоким содержанием? Это 

многовековая история и культура нашей Родины. 

Рекомендации родителям. 
История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, 

мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой 

частью величия Российского государства. Помимо побед существуют события, 

достойные быть увековеченными в народной памяти. 



Расскажите ребенку об истории Древней Руси Государства Российского, 

подбирая материал старайтесь выбирать яркие, образные, конкретные, 

вызывающие интерес эпизоды, которые привлекли бы их внимание. 

Богатыри земли Русской. 
Первыми защитниками на Руси были богатыри – мужчины, защищавшие 

женщин, стариков и детей. Богатырь – это человек безмерной силы, стойкости и 

отваги, совершающий воинские подвиги. Русь всегда была богата богатырями, 

такими как Илья Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович, богатырь – пахарь 

Микула Селянинович, купец – гусляр Садко, Великан – Святогор. 

Как стража святой Руси, стоят они у заставы (границы) богатырской, мимо 

которой ни зверь не проскользнет, ни птица не пролетит 

На Руси всегда были в почете солдаты, несущие воинскую службу. 

В становлении Российского государства большую роль сыграли великие 

русские князья: Олег, Владимир Красное Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир 

Мономах. 

К 882 году князь Олег под своей властью объединил Северную и Южную 

Русь. Образовалось единое государство - Киевская Русь – с первым общерусским 

правителем. Перед Олегом отступили хазары и византийцы. Он прославился 

военными победами, а своим благоразумием и мудростью снискал к себе любовь 

подданных. 

В дружину князя подбирали сильных и умелых воинов. Служба считалась 

почетной. С ранних лет детей учили владеть мячом, копьем, луком, обучали 

искусству верховой езды. 

При князе Владимире Красное Солнышко в годах государственные 

границы Руси еще больше расширились. Строились новые города, сторожевые 

укрепления для борьбы со степняками, для защиты своих земель Князь Владимир 

ввел единое правление на Руси. Важнейшим делом князя было крещение Руси в 

988 году. 

окончательно разгромил печенежские орды. Киев стал крупнейшим центром 

всего христианского мира. При Ярославе выдающихся успехов достигло 

просвещение, началось русское летописание. 

В эпоху князя Владимира Мономаха к Руси были присоединены 

половецкие земли и дунайские города. Наступила эпоха расцвета литературы и 

искусства. 

Юрий Долгорукий. 
Прозвище Долгорукий было дано князю его современниками потому, что он 

присоединил к Суздальской земле очень много городов. Юрий Долгорукий 

считается основателем Москвы. 

Князь Александр Невский. 

1240 году с севера-запада напали на Русь шведы. Шведский флот подошел к 

устью реки Невы. Новгородский князь Александр выступил навстречу и 

стремительно атаковал шведов. Славную победу одержали новгородцы в этой 

битве, а князя Александра с той поры стали называть Невским. Спустя два года 

вторглись на русскую землю немецкие рыцари-крестоносцы. 5 апреля1242 года 
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дружина Александра Невского встретилась с крестоносцами на льду чудского 

озера. Эту битву назвали «Ледовым побоищем». 

Дмитрий Донской. 
Пришло время дать отпор Золотой Орде. Собрал князь Московский Дмитрий 

огромное войско. Целый день до ночи бились русские с татарами у реки Дон на 

поле Куликовом. После победы князя Дмитрия назвали Донским. Куликовская 

битва показала силу русского оружия и положила начало будущему освобождению 

Руси от татаро-монгольского ига. 

Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. 
События рубежа 16-17 в. в. получили название «смутное врем». Самозванцы, 

литовцы, поляки, разоряли страну. Устав от бесконечной смуты, народ России 

мечтал о твердой власти. А раз порядок в стране навести было некому, в народе 

созрела идея ополчения. 

- Православные люди, - обратился к жителям Нижнего Новгорода староста 

Кузьма Минин, получивший впоследствии всенародную признательность как 

«выборный от всея земли человек», - не пожалеем животов наших! Дворцы свои 

заложим – освободим Русскую землю! 

Возглавил войско князь Дмитрий Пожарский. Выгнали русские воины 

поляков из Кремля, освободили Москву. 

В память о народных защитниках Русской земли в центре Москвы на 

Красной площади (у Собора Василия Блаженного) на народные деньги, установлен 

памятник князю Дмитрию Пожарскому и гражданину Кузьме Минину от 

благородной России. 

Петр 1. 
Петр 1 стремился завоевать для России выходы к морям Черному и 

Балтийскому. С 1700 по 1721 год длилась Северная война. Россия воевала со 

Швецией. В знаменитой Полтавской битве тридцатитысячное войско шведов было 

наголову разгромлено русской армией. Вместе со своими солдатами сражался и 

Петр 1. 

Полтавская битва прославила Россию на весь мир. 

Непобедимый русский полководец Александр Васильевич Суворов. 
Александр Васильевич Суворов прославил Россию блестящими победами на 

полях сражений. Под командованием Суворова была взята «неприступная» 

крепость Измаил. А в Швейцарии до наших дней помнят о переходе русских войск 

через Альпы. не проиграл ни одного сражения, а своим потомкам оставил книгу 

«Наука побеждать». 

Русский полководец Михаил Илларионович Кутузов. 
1812 году началась Отечественная война. Вся Европейская часть России 

была захвачена французами. Не только армия. Но и весь народ поднялся на защиту 

Родины. Около села Бородино главнокомандующий русской армии Кутузов решил 

дать генеральное сражение. 

Бородинская битва развеяла миф о непобедимости французов. Бородинская 

битва показала стойкость русских, которые по словам Наполеона, «оказались 

достойными быть непобедимыми». 

День Защитников Отечества. 



В 1917 году произошла Октябрьская социалистическая революция. В России 

установилась власть людей труда – Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Не нравилось все это мировой буржуазии, и она решила, что советская 

власть должна быть уничтожена. Свои войска в Россию на западе направила 

Германия, на севере – Великобритания, на юге – Франция и Турция. Дальний 

восток оккупировали Япония и США. Молодому Советскому государству нужна 

была своя армия. И она была создана. 23 февраля 1918 года началось массовое 

вступление добровольцев в Красную армию. Наступление немецких войск на 

Петроград – в то время столицу советского государства – было остановлено. 

Этот день – 23 февраля – впоследствии стал государственным праздником: 

Днем Красной армии. В 1946 году праздник переименовали в День Советской 

армии. Сейчас он называется «Днём защитника Отечества». 

Герои Великой Отечественной Войны. Маршал Г.К. Жуков. 

На рассвете 22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский 

Союз. Началась Великая Отечественная война годов. 

Первые месяцы войны удача сопутствовала немецким войскам. Когда 

немецкие войска вплотную подошли к Москве и положение на фронте стало 

критическим, командовать армией было поручено, талантливейшему полководцу, 

смелому и решительному человеку, Георгию Константиновичу Жукову. 

После упорных боев в ночь с 5 на 6 декабря части Красной Армии перешли в 

мощное контрнаступление. «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» 

- эти слова стали символом Московской битвы. В начале ноября наступление 

немцев было остановлено и враг отброшен от Москвы. Впервые за годы Второй 

мировой войны непобедимая германская армия потерпела поражение. 

В Великой Отечественной войне было немало знаменательных сражений. 

Особое место среди них занимает битва за Сталинград в 1943 году. 

В июле 1943 года под Курском и Орлом произошло крупнейшее в военной 

истории танковое сражение. Бой длился весь день и завершился полным разгромом 

фашистских бронированных армад. В ходе войны произошел коренной перелом. 

В августе 1941 года Ленинград оказался со всех сторон окруженным врагами. 

Сотни тысяч ленинградцев погибло в эту зиму от холода и голода! Фашисты 

бомбили Ленинград с воздуха, обстреливали из пушек. 900 дней блокадное кольцо 

сжимало Ленинград. 12 января 1943 г. Красная Армия прорвала блокаду 

Ленинграда. Зимой 1943 г. Ленинград был полностью освобожден бойцами 

Красной Армии. 

И на хрупкие женские плечи обрушилась тяжесть войны. 

Женщины в минувшей войне не только кормили страну, ковали оружие 

победы, водили поезда и автомашины, исцеляли раненых, они рядом со своими 

мужьями, отцами и братьями отважно сражались на фронтах войны. 

В годы Великой Отечественной войны тысячи юных патриотов помогали 

бороться с немецко-фашистскими захватчиками на фронтах и партизанских 

отрядах. 

Великая Победа. 
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Советские войска с боями дошли до Берлина и освободили не только свою 

родину, но и многие другие страны. 9 мая 1945 год для России навечно стало 

великой датой. 

Вечная слава героям, защитникам Родины! Слава советским солдатам, 

которые, несмотря на все тяготы и лишения, выстояли и победили. 

Современная героика Российской армии. 
Как и у каждого государства, у России есть армия, то есть вооруженные силы 

– это сухопутные, военно-воздушные, военно-морские войска. Пограничные 

войска стоят на страже границ Родины. Их главная задача – не пропустить через 

границу шпионов, террористов, вооруженные вражеские группировки, людей, 

перевозящих наркотики. Военные физически сильные, спортивные, проходят 

специальные многодневные тренировки, осваивают правила ближнего боя, знают 

боевые приемы, осваивают современную военную технику и оружие. Солдаты 

смелые и отважные, выносливые. 

Военнослужащие всех родов войск носят военную форму. Она бывает 

повседневной и парадной. 

Военнослужащие часто рискуют жизнью и здоровьем, защищая мир и покой 

на земле. Они глубоко любят свою Отчизну и свой народ. Каждый мальчик должен 

готовиться к тому, чтобы стать хорошим солдатом Российской армии. 

День Российского флага. 

Знамя всегда еще при зарождении нашего государства, было драгоценной 

реликвией воинства, всего народа. 22 августа 1991 года у России появился новый 

праздник – день Российского флага. Белый, синий и красный цвета всегда 

почитались на Руси. Флаги России вывешивают в особенно торжественных 

случаях, поднимают государственный флаг в честь спортсменов. Флаг России – 

святыня и гордость нашего государства. Он олицетворяет независимость, величие 

и честь нашей Родины. Флаг России почитают и берегут все россияне. 

Гимн России – это самая главная и торжественная песня нашей страны. Он 

прославляет нашу страну, любовь к ней всех людей. Его слушают стоя, мужчины и 

мальчики снимают головные уборы. 

В нашем государстве есть свой отличительный знак – герб. 
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Консультация для родителей 

"Влияние семьи и детского сада на духовно-нравственное воспитание детей.» 

 

Дошкольный возраст – самый благодатный период для детей, в это время 

закладываются духовные ценности и нравственные нормы и стереотипы. 

Формирование правильных духовно-нравственных основ личности составляет 

одну из ведущих задач современного общества Главным условием, 

обеспечивающим воспитание и формирование нравственной личности, является 

семья. Семья - это основная ячейка общества, в которой рождается, формируется, 

развивается и большую часть времени жизни проводит человек. Осознание и 

реализация необходимости и возможностей формирования духовно-нравственных 

основ - одно из условий полноценного развития человека. Духовно-нравственное 

воспитание является не только первостепенной задачей, средством преодоления 

трудностей между родителями и детьми в семье, между детьми в детском 

сообществе, между семьей и ДОУ. 

Семья способствует формированию человеческого достоинства, обеспечивает 

Человека к первичным основам духовности и жизнелюбия, основанной на любви и 

Именно здесь формируемая личность получает подлинную защищённость и об 

истинных духовно-нравственных ценностях. В полной семье, где по жизни идут 

рука об руку, мать является хранительницей семейного очага, материнства и 

женственности, отец - защитником и опорой, дети окружены и заботой. 

Взаимоотношения между родителями играют основополагающую формировании 

личностных качеств ребёнка. Семья может выступать в качестве как позитивного, 

так и негативного фактора. Положительное воздействие на личность ребёнка 

заключается в том, что никто, кроме близких людей не относится к ребёнку лучше, 

не любит и столько не заботится о с тем никакой другой социальный институт не 

может потенциально нанести вреда духовно-нравственному воспитанию детей, 

сколько это может сделать 

Многие родители не осознают полноценного значения того, что именно в детстве 

происходит становление социальных норм, моральных требований и : образцов, 

основанных на подражании детей родителям. Здесь на помощь дошкольников 

приходят педагоги дошкольных образовательных учреждений. Перед педагогами 

ДОУ встаёт необходимо довести до сознания родителей, что очередь в семье 

формируются, сохраняются и передаются нравственные и ценности и обычаи, 

созданные многочисленными предками. Воспитание духовной личности возможно 

только при условии единого взаимодействия и взаимодействия семьи и ДОУ. 

Опираясь на эмоциональную отзывчивость дошкольников, их впечатлительность, 

воображения, стремлению к подражательности, педагоги воспитывают у детей 

качества: заботливость, внимательность, доброжелательность На основе этого я 

дружба, товарищество, чувство коллективизма, что в свою очередь приводит к 

воспитанию вечных ценностей: милосердия, сострадания, правдолюбия, 

стремление к совершению добра и неприятие зла. 



Логичное продолжение работы в семьях воспитанников по данному направлению 

наблюдается в дошкольных образовательных учреждениях. Познавательная 

активность детей дошкольного возраста не прекращается в течение всего периода 

нахождения ребёнка в детском саду, и строиться как во время организованной, так 

во время и самостоятельной деятельности детей. Особенности детей дошкольного 

возраста таковы, что непосредственно образовательная деятельность в ДОУ, в 

зависимости от возрастной категории дошкольников, планируется от 10 минут у 

детей младшего дошкольного возраста до 30 минут у детей старшего дошкольного 

возраста. В течение этого временного отрезка ребенок включён в организованную 

образовательную деятельность, когда педагог в доступной игровой форме доносит 

до детей предполагаемую образовательную и воспитательную информацию. 

Дошкольники без принуждения и с большим удовольствием заучивают наизусть 

тексты песен и стихотворений, выполняют различные творческие задания, 

обыгрывают проблемные ситуации во время проведения сюжетно - ролевых и 

театрализованных игр. 

Педагоги ДОУ осуществляют духовно-нравственное воспитание и развитие детей 

через организованную детскую деятельность: 

1. непосредственно образовательную деятельность (НОД), 

2. беседы, 

3. тренинги, 

4. обыгрывание и придумывание различных игровых ситуаций, 

5. тематические встречи, 

6. трудовые поручения, 

7. чтение художественной литературы, 

8. самостоятельную детскую деятельность: 

9. игры по интересам, 

10. самостоятельную продуктивную, познавательную, трудовую, музыкальную 

деятельность. 

В настоящее время наблюдается тенденция к продолжению воссоздания правого 

общества с высокой культурой отношений между людьми, которые определяются 

высоконравственной социальной справедливостью, совестью и справедливостью, 

когда от нас с Вами - взрослых зависит духовное и нравственное становление 

личности ребенка. 

К большому сожалению, мы не можем отрицать того факта, что в настоящее время, 

наблюдается тенденция ослабленного внимания со стороны родителей в выборе 

игровых сюжетов и подражания различным персонажам зарубежной анимации 

Находясь рядом с родителями, дети зачастую предоставлены сами себе. Малышам 

позволяется не только самостоятельно выходить на прогулку, но и, находясь рядом 



со стоящей мамой, изображать персонажей различных мультипликационных 

«страшилок», зачастую носящих низконравственное и низкоморальное 

содержание. 

Нет смысла перечислять все беды, которые порождает человеческое равнодушие, 

жестокость, опустошенность души, безразличие, глухота сердца и разума. От 

утраты традиций, морали, совести, преобладания негативных качеств ни одно 

государство не останется в выигрыше, не станет крепким и процветающим. 

В поиске духовного возрождения России особенно актуально воспитание 

духовных, образованных и высоконравственных граждан, обеспечивающих 

духовно- нравственный компонент в содержании образования. 

Все направления современного дошкольного образования: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие напрямую 

перекликаются с духовно-нравственным воспитанием дошкольников. 

В семье, как социальном институте детства, необходимо развивать духовные 

традиции. Это способствует формированию позитивных представлений о 

семейных традициях и ценностях. На родителей возлагается обязанность быть 

любящими, терпеливыми и снисходительными к детским шалостям. 

Семейное воспитание - это последовательная и систематическая деятельность всех 

членов семьи и общества по формированию духовно-нравственных ценностей при 

подготовке детей к самостоятельной взрослой жизни, воспитанию полноценных и 

адекватных сограждан современного общества. 

Дошкольное образовательное учреждение в настоящее время призвано решить 

задачу исторического масштаба- выполнить просветительскую миссию, от которой 

зависит будущее нашей страны. А путь этот лежит через образовательное 

пространство – плодородное «поле», которое гармонично объединяет различные 

области, помогающие каждому ребенку открыть для себя прекрасный добрый мир. 

И главные «игроки» на этом «поле» - дети, их родители, педагоги, которые вместе 

играют и развиваются, делают новые открытия, приобретая при этом важнейшие 

качества – деятельностные способности и нравственные ценности, которые 

помогут им стать на путь самоизменения, саморазвития и самообразования – 

успешной самореализации в настоящем и будущем. 

Осознание ребенком своей роли в семье и понимание связи с близкими людьми, 

принадлежности к своему роду, знание родословной, семейных традиций помогает 

познанию ребенком самого себя. Такое осознание способствует развитию 

эмоциональной устойчивости личности, воспитанию уверенности в себе, чувства 

собственного достоинства. Поэтому успешно решить задачи воспитания у 

дошкольников гордости за свою семью, развития представлений об 

индивидуальном своеобразии семей, воспитания культуры поведения и семейных 

традиций возможно только при взаимодействии детского сада и семьи 

 



Консультация для родителей 

«Духовно-нравственное воспитание детей в семье». 

 

Почему дети разные? Почему одни дети ведут себя спокойно, а другие неутешно 

плачут, как только закроется дверь за мамой или папой? Почему некоторые дети 

при пoступлении в детский сад отказываются играть, не вступают в контакт с 

воспитателем, долго не могут освоиться в группе, а другие с первых дней 

чувствуют себя, «как рыба в воде»? Отрыв oт дома и близких, встреча с новыми 

взрослыми, незнакомыми детьми могут стать для ребенка серьезной психической 

травмой. Малыш может воспринять это как отчуждение, лишение родительской 

любви, внимания, защиты. Очень важно, чтобы этот переход был плавным, 

мягким, бестравматичным. 

Нетрудно заметить, что уже в первые годы жизни дети отличаются друг от друга 

поведением. Одни шустрые, энергичные, другие более пассивные, третьи хотя и 

активны, но медлительны. Идеал большинства взрослых - послушный ребенок. Но 

не к каждому малышу подходит этот эпитет. Драчун и «паинька», «сорви голова» и 

робкий, боязливый, неумелый, требующий постоянной опеки и вполне 

самостоятельный - вoт какие они разные, наши малыши! 

            В последнее время мы очень много говорим о нравственном воспитании, 

создано множество программ, но мы вынуждены признать, школа без семьи 

бессильная. 

          Огрoмное значение для воспитания имеет семейный уклад. Семья 

иерархична, и это очень важно, но для воспитания требуется правильная иерархия: 

отец  - мать – дедушка и бабушка – старшие братья и сестры – я. 

           У каждого члена семьи должно быть свое место в этой иерархии. Кстати, в 

приведенной схеме дедушка и бабушка стоят на втором месте после родителей. 

Такое положение дел имеет место в том случае, если старшее поколение уже 

состарилось и само передало старшинство своим детям. Эта правильная иерархия 

не должна нарушаться.   Но часто негласной главой семьи является ребенок. 

В cоветской педагогике в 50-х годах был объявлен всем нам известный девиз: «Все 

лучшее - детям». Мы настолько к нему привыкли, что не сомневаемся в его 

справедливости. Чтобы пояснить родителям, откуда идут их беды c детьми, это 

пcихолог задавал родителям вопрос: «Кому в вашей семье достается лучший 

кусок?» - «Конечно, ребенку», - следует ответ. А это и есть признак того, что в 

семье все отношения перевернуты. 

           Начнем с того, что лучших кусков в семье быть не должно вообще. У 

ребенка не должно быть никаких привилегий, никаких особых прав, которые 

возвышали бы его над родителями. Он должен знать свое место в семье. Сначала 

он маленький, потому что еще не ходит в школу. Потом он маленький, потому что 

еще только учится в школе. Затем он маленький, потому что еще только учится в 

институте. И все это время человек требует себе особых привилегий за то, что он 

маленький. 

          К 3-ем годам у ребенка появляется сознание своей личности, и он начинает 

говорить «я». В это время надо начинать приучать к послушанию. Послушание – 

это начало воспитания.   С малых лет дети должны понимать, что есть дозволенное 



и недозволенное.   Одновременно с наставлениями, родители должны показывать 

личный пример. Чтобы научиться сопереживать другому, дети должны видеть, как 

мать или отец утешают плачущего малыша, помогают пожилым людям при 

переходе улицы, уступают в автобусе место инвалиду. И конечно же, обязательно 

рассказывайте детям, как вам самим в беде помогали люди. Если вы хотите 

воспитать в детях чувство ответственности, вы должны в первую очередь дать 

возможность проявить себя: доверять им, ставить перед ними задачи, которые они 

обязаны выполнить, скажем, по домашнему хозяйству или по уходу за домашними 

любимцами. 

        Раздражение родителей вредно действует на психику детей и вызывает 

ответное раздражение  Родители никогда не должны сcориться в присутствии 

детей или жаловаться им друг на друга. Дети должны видеть родителей всегда 

едиными. 

       Для воспитания человека требуется человеческая среда, в волчьей среде 

вырастает волк, для воспитания взрослого человека необходима среда взрослых 

людей. Нынешний ребенок погружен в детскую среду из своих сверстников, или 

просто детскую среду, - детский сад, школа, детский лагерь. 

       Контакт детей со взрослыми крайне ограничен. А потом не стоит удивляться, 

почему они так медленно взрослеют. Они привыкли быть детьми. Когда ребенок 

воспитывается в семье, то от постоянного общения со взрослыми он впитывает 

взрослое отношение к жизни. 

      Весь же уклад современной семьи практически уничтожает связь поколений. 

Отец весь день проводит на работе вдали от семьи. Это первый удар по семье. 

Каким дети видят своих родителей? Отец усталый пришел с работы, он ложится на 

диван и начинает читать газету.  Большинство женщин тоже на работе. В течение 

всего дня папа на работе, мама на работе, дети в детском саду или в школе. Где 

семья? Можно ответить: вечером же все собираются, по выходным тоже все 

вместе. Но какая цель, как правило, у взрослых вечером и в выходные? Отдохнуть. 

А дети часто и в это время сбегают погулять или посидеть у друзей. Каждое 

поколение растет сaмо по себе. 

          Действительно, на ребенка надо смотреть как на маленького взрослого. 

Принцип же воспитания в наше время можно очень четко сформулировать словами 

одной современной песенки: «Танцуй, пока молодой». Пока ребенок маленький, 

ему многое дозволяется. Это приводит к тому, что даже двадцатилетнего дылду 

мамочки будут продолжать холить и лелеять. А когда вдруг специалисты 

вспоминают о всеобщем отстаивании детей, то начинают искусственно рaзвивать 

ребенка. Придумываются различные развивающие программы, игры. А 

недополучают дети элементарного общего общения со взрослыми, но не детского 

общения, а взрослого. Нaдо, чтобы не родители снисходили до уровня детей и 

начинали бегать, прыгать, скакать, строить башни и куличики, надо, чтобы 

взрослые принимали своих детей в свою взрослую жизнь. Если ребенок включен в 

жизнь взрослых, он будет развит! Нужно вместе с ребенком мыть посуду, 

убираться с ним по дому, приучать его к стирке (то есть приобщать его к своей 

взрослой жизни) – тогда есть надежда, что он будет трудолюбивым. Он радуется, 

что приобщается к жизни взрослых.                 



           Все дети постоянно подражают взрослым, только надо давать им 

возможность проявлять свое желание в настоящей работе. Все зависит от уклада 

семьи -  надо, чтобы родители были постоянно настроены на то, чтобы воспитать 

себе помощников. 

В возрасте  4 -6 лет  надо начинать  приучать ребенка к труду. Конечно, надо 

учитывать и способность ребенка. Он действительно еще не способен к 

длительному и усидчивому кропотливому труду. Но ребенок уже должен знать, что 

такое труд. У него должны быть определенные обязанности по дому. Если 

упустить этот возраст, то потом приучать ребенка к труду будет практически 

бесполезно. Когда ребенок подрастет, его можно и нужно приобщать к 

правильному планированию своей жизни. Очень важно, чтобы у каждого ребенка в 

семье была своя постоянная обязанность, Это может быть – для малышей – 

обязанность убирать свои игрушки, позже, когда ребенок подрастет, - убирать 

свою постель, еще позже – вытирать пыль в квартире, поливать цветы, вовремя 

покупать хлеб для семьи и т.д. Обязанностей, конечно, не должно быть непосильно 

много – лучше одна, но выполняемая неукоснительно. 

            В некоторых семьях на детей полностью возложен уход за домашними 

животными – будь то рыбки, или кошка, или собака. 

Душа ребенка требует примеров для подражания. Если вы не дадите их ребенку 

или не будете следить за тем, что предлагается ребенку в качестве идеала, то он 

будет подражать не тому, чему вы хотели. Ребенка нужно буквально окружать 

теми образами и примерами, которые вы считаете полезными. Русские сказки, 

добрые старые советские фильмы и мультфильмы – вот, что может наполнить 

душу ребенка прекрасными, добрыми и мудрыми образами. 

           Поэтому очень важно, чтобы в раннем детстве ребенок духовно питался из 

чистых источников. Например, если такие шедевры советской мультипликации, 

как «Аленький цветочек», «Буратино», «Царевна - лягушка», «Конек - горбунок», 

снятые в 40-60-х годах, современные добрые и красивые сказки будут окружать 

ребенка, то мультфильм с драками и мордобоем ребенок явно оценит, как плохой и 

сам не захочет его смотреть.                       

         Когда мы сажаем дерево, то понимаем, что оно не сразу станет мощным и 

крепким. Пока оно маленькое, его можно легко раздавить, переломить, вырвать из 

земли или, наконец, искривить, чтобы оно росло криво. Но пройдет лет 10-15, и его 

уже не переломишь. Так же и душа человеческая. Так что если «закалять» душу и 

нервную систему ребенка видом крови и убийства, то на самом деле у него просто 

огрубеет сердце, и при виде настоящий были она не будет замечена. И если вдруг 

родителям будут плохо, то сердце их любимого «закаленного» чада будет молчать 

и ни капли жалости или сострадания в этом сердце так и не найдется. 

Если родители непременно хотят иметь телевизор в доме, то надо, с одной 

стороны, строго ограничить время, когда дети смотрят его, а, с другой стороны, 

проверять содержание фильмов. Замечено, что дети и сами предпочитают 

пассивному смотрению телевизора другие интересные занятия, требующие 

времени, активности, энергии, - когда эти занятия у них есть. Поэтому родителям 

детей – дошкольников и младшего школьного возраста не стоит жалеть сил на 

игры с ними. 



 Не следует, наверное, в ужасе шарахаться и от компьютера. Здесь могут быть даны 

те же рекомендации, что и с телевизором: строгое ограничение по времени занятий 

и разумный подход. 

Современные родители занимаются подготовкой детей к будущей жизни тем, что 

устраивают его в престижный вуз. Но может быть важнее воспитать скромность, 

трудолюбивого человека, доброго и любящего семьянина, патриота и гражданина. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей 

Значимость формирования духовно-нравственных ценностей у детей. 

«Ум без сердечности, знание без нравственности 

 говорит о бездуховности и бедности» 

(В.А.Сухомлинский)  

Нравственное воспитание всегда было и остаётся наиважнейшей задачей. 

Верить, или не верить, во что верить – каждый решает сам, но, главное – донести 

до наших деток моральные принципы и этические нормы, которые дадут им 

прочную основу для становления в жизни. У детей нет врожденного понимания 

нравственных ценностей. Процесс формирования духовно-нравственных 

ценностей длительный, быстрого результата быть не может. Важно не только 

научить ребёнка правилам поведения, но помочь обрести стремление жить по ним, 

помочь заронить драгоценное зерно в душу ребёнка. Дошкольник учится в семье и 

в детском саду верному восприятию авторитета взрослого. 

Первая школа воспитания растущего человека – семья. Здесь он учится 

любить, терпеть, радоваться, сочувствовать. В условиях семьи складывается 

эмоционально-нравственный опыт, семья определяет уровень и содержание 

эмоционального и социального развития ребенка. Учитывая специфику 

дошкольного детства, необходимо помнить, что уровень развития и образования 

ребенка во многом зависит не только от личностных и профессиональных качеств 

педагога, но и от педагогической компетентности родителей. Поэтому одним из 

важнейших факторов в вопросах воспитания и обучения дошкольников является 

взаимодействие между педагогами и родителями. Воспитание духовной личности 

возможно только совместными усилиями семьи, образовательного учреждения и 

государства. Одна из проблем современного образования состоит в том, что в 

процессе воспитания не соблюдается историческая преемственность поколений. 

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

как люди решали свои проблем. Предпринятые на сегодняшний день попытки 

воспитания духовно-нравственной личности показывают, что самым слабым, 

местом в этой деятельности является семья. Многим родителям просто неизвестно, 

что именно в дошкольном возрасте происходит усвоение социальных норм, 

моральных требований и образцов поведения на основе подражания. Поэтому нам 

–педагогам необходимо помочь осознать, что в первую очередь в семье должны 

сохраняться и передаваться нравственные и духовные обычаи и ценности, 

созданные предками, и что именно родители ответственны за воспитание детей.  

Православная педагогика направляет воспитание на конкретную личность, которая 

должна быть ответственной не только за свою жизнь, но и за сохранение и 



развитие исторических и культурных традиций своего народа. Православная 

педагогика обогащала светскую педагогику цельностью миропонимания, опытом 

нравственного уклада жизни, развития гармоничной личности. Понятия 

«нравственный» и «духовный» в православной педагогике определяются 

следующим образом: духовность - это состояние близости души, внутреннего мира 

человека к Вышнему и Горнему миру; нравственность - это твердая постоянная 

решимость воли следовать за добрыми влечениями сердца и совести 

(добронравие). 

Духовно-нравственное воспитание понимается как целенаправленная 

деятельность, нацеленная на приобщение человека к Вышнему и Горнему миру, на 

постепенное восстановление целостной структуры личности, самоопределение 

человека и совершенствование его в добродетели. Исходя из этого, духовные 

упражнения ума, чувств и сердца ребенка являются основным средством духовно-

нравственного воспитания, а основной формой - служение добру, служение людям. 

Проблема заключается в том, что многие современные родители 

перекладывают свои функции воспитания на сотрудников дошкольных 

образовательных учреждений, не понимая важности единых требований к 

родителям и воспитателям. Семья и детский сад не могут заменить друг друга; у 

каждого из них свои функции, свои методы воспитания. Дошкольник – не 

эстафетная палочка, которую семья передает в руки педагогов. Здесь важен не 

принцип параллельности, а принцип взаимопроникновения двух социальных 

институтов. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи 

предполагает совместные определения целей деятельности, планирование 

предстоящей работы, распределение сил и средств в соответствии с 

возможностями каждого участника, совместный контроль и оценку результатов 

работы, а затем и прогнозирование новых целей, задач и результатов.  

Однако на данное взаимодействие влияет ряд факторов. Прежде всего, 

несовпадение представлений, запросов и ожиданий родителей по отношению к 

дошкольному учреждению и представлений воспитателей о своих функциях в 

работе с семьей, что существенно снижает эффективность их взаимодействия с 

целью создания единого воспитательно-образовательного пространства.  

Нравственное воспитание дошкольников особенно важно, потому как именно 

в дошкольном возрасте ребенок особенно восприимчив к усвоению нравственных 

норм и требований. Это одна из очень важных сторон процесса формирования 

личности ребенка. Другими словами, духовно-нравственное воспитание детей 

раннего возраста можно рассматривать как непрерывный процесс усвоения ими 



установленных в обществе образцов поведения, которые в дальнейшем будут 

регулировать его поступки. В результате такого нравственного воспитания ребенок 

начинает действовать не потому, что хочет заслужить одобрение взрослого, а 

потому, что считает необходимым соблюдение самой нормы поведения, как 

важного правила в отношениях между людьми. 

В младшем возрасте стержнем, который будет определять нравственное 

воспитание личности ребенка, является установление гуманистических отношений 

между детьми, опора на свои чувства, эмоциональная отзывчивость. В жизни 

ребенка эмоции играют очень важную роль, они помогают реагировать на 

окружающую действительность и формировать свое к ней отношение. По мере 

роста малыша мир его эмоций развивается, становится разнообразнее и богаче. 

Нравственное воспитание дошкольников определяется тем, что в этот период 

малыш усваивает язык эмоций и чувств, он овладевает принятыми в обществе 

формами выражения своих переживаний при помощи всевозможных вербальных и 

невербальных средств. В то же время ребенок научается сдерживать себя в 

проявлении своих чувств, слишком бурно или резко. В отличие от двухлетнего, 

малыш в возрасте пяти лет уже может скрыть свой страх или сдержать слезы. Он 

овладевает наукой управления своими эмоциями, научается облекать их в 

принятую в обществе форму. Пользоваться своими чувствами осознанно. 

Становление эмоциональной среды дошкольника самым тесным образом 

связано с его нравственным воспитанием и имеет свою динамику. Так малыш, 

основываясь на примерах из опыта, складывает понимание того, что хорошо, а что 

плохо, формирует свое отношение к жадности, дружбе и т. п. Такое отношение к 

основополагающим понятиям нашей жизни продолжает формироваться и в 

дальнейшем по мере взросления. Главным помощником ребенка на этом пути 

является взрослый, который конкретными примерами своего поведения и 

закладывает в ребенка основные нравственные нормы поведения. 

Итак, нравственное воспитание в дошкольном возрасте определяется тем, что 

ребенок формирует самые первые моральные оценки и суждения. Он начинает 

понимать, что такое нравственная норма, и формирует свое отношение к ней, что, 

однако, далеко не всегда обеспечивает соблюдение ее в реальных поступках. 

Нравственное воспитание детей происходит на всем протяжении их жизни, и 

определяющее значение в становлении нравственности ребенка играет среда, в 

которой он развивается и растет. Поэтому переоценить важность семьи в 

нравственном воспитании дошкольников невозможно. Способы поведения, 

принятые в семье, очень быстро усваиваются ребенком и воспринимаются им, как 

правило, в качестве общепринятой нормы.  



Первейшая задача родителей заключается в том, чтобы помочь дошкольнику 

определиться с объектами его чувств и сделать их общественно ценными. Чувства 

позволяют человеку испытать удовлетворение после совершения правильного 

поступка или заставляют нас испытывать угрызения совести, если нравственные 

нормы были нарушены. Основа таких чувств как раз и закладывается в детстве, и 

задача родителей помочь в этом своему ребенку. Обсуждать с ним нравственные 

вопросы. Добиваться формирования ясной системы ценностей, чтобы малыш 

понимал, какие поступки недопустимы, а какие желательны и одобряемы 

обществом. Эффективное нравственное воспитание невозможно без обсуждения с 

малышом нравственной стороны поступков других людей, персонажей 

художественных произведений, выражения своего одобрения его нравственных 

поступков наиболее понятным для малыша образом. 

Дети в общении формируют способность выражать свои чувства, оценивать 

их, развивают способность к сопереживанию и сочувствию, очень важную в 

нравственном воспитании малыша. Неумение выразить свои эмоции, понять 

чувства окружающих может привести к формированию «коммуникативной 

глухоты», которая может стать причиной конфликтов ребенка с другими детьми и 

негативно отразиться в процессе формирования его личности. Поэтому еще одно 

очень важное направление нравственного воспитания детей — развивать их 

способности к эмпатии. Важно постоянно обращать внимание ребенка на то, какие 

переживания он испытывает, что чувствуют окружающие его люди, обогащать 

лексикон малыша различными словами, выражающими переживания, эмоции, 

чувства. 

Стратегия нравственного воспитания в детском саду и дома должна 

направляться не только на осознание своих чувств и переживаний, на усвоение 

общественно значимых правил и норм поведения, но и на развитие чувства 

общности с другими людьми, формирование позитивного отношения к людям в 

целом. И такую задачу нравственного воспитания детей в дошкольном возрасте 

способна решить игра. Именно в игре малыш знакомится с разными видами 

деятельности, осваивает новые для себя социальные роли, совершенствует 

коммуникативные навыки, учится выражать свои чувства и понимать эмоции 

других людей, оказывается в ситуации, когда необходимо сотрудничество и 

взаимная помощь, накапливает первоначальный банк нравственных представлений 

и пробует соотносить их со своими поступками, учится следовать усвоенным 

нравственным нормам и самостоятельно совершать моральный выбор.  

Человек – существо духовное, он стремится не только к физическому развитию, но 

и к духовному становлению. Соединить в себе личное и народное, земное и 



небесное, телесное и духовное – это естественная потребность человека, 

призванная в этот мир. 

Министр образования и науки РФ А.А. Фурсенко в докладе о приоритетных 

направлениях развития российского образования подчеркнул: “Мы должны 

перестать стесняться духовных исканий. Усилия направленное на патриотическое 

воспитание молодежи, противодействие наркомании, экстремизму, социальному 

инфантилизму и другим порокам, будут эффективны только тогда, когда будут 

опираться на духовные ценности”. В обществе возрастает мера понимания того, 

что достигнуть социального мира в стране, высокой нравственности и культуры, 

полноценного патриотического сознания народа можно только работая вместе – 

семья, детский сад, школа и церковь. Только все вместе – образовательное 

учреждение, семья, церковь, государство – путем целенаправленного 

воспитательного влияния могут заложить в человеке семена любви к людям и 

добра, заложить основы понимания того, что надо действительно спешить делать 

добро, а не только и не столько “брать от жизни все” и “действовать ради целей 

обогащения любым способом”. 

В наше время особенно, очевидно, что без духовности, которую несет с собой 

Православие нам не выжить, не обрести согласия в обществе. Больно от того, что 

из душ наших исчезают сострадание, сочувствие – вечные ценности. И без 

духовной помощи Православия просто не обойтись. Православная педагогическая 

традиция в России развивается на протяжении десяти столетий, и базовым ее 

основанием всегда была любовь к людям, поэтому проблема насилия не возникала 

как таковая. Русское православие традиционно видит смысл образования в 

духовном просвещении и воспитании человека. Сила православия заключатся в 

приоритете духовных ценностей над материальными благами, в неискаженном 

духовном мироощущении и назначении человека. Духовность понимает, как 

ценностное измерение высших начал: добра, любви, истины, правды, красоты, 

жизни, человечности, сочувствия, как приоритет таких ценностей как Родина, 

семья, долг, подвиг. Они должны стать нормами нашей жизни, и жизни детей. 

Святое дело – душу воспитать, 

Сердца наполнить светлою палитрой! 

Пусть малышей согреет Благодать. 

Растите их с любовью и молитвой! 

Родитель, воспитатель, педагог! 

Святое дело нам доверил Бог! 

(Наталия Лодеева) 
 

 



 Консультация для родителей : «Игры на формирование нравственных 

качеств ребенка.» 

1. Разговариваем с детьми: 

- Представьте себе, что вы уходите из детского сада домой и видите, как мальчик 

толкает девочку в лужу. Туфли ее намокли, бант на голове еле держится, а по лицу 

текут слезы. Что бы вы сделали? Дети, вы видите, что настроение человека зависит 

от поступков и поведения окружающих. Давайте поможем девочке. 

2. Дети, а какое у вас сегодня настроение? Давайте теперь поиграем в игру 

«Определение настроения членов семьи». 

Можно показать детям рисунки с изображениями членов семьи в разном 

настроении. При этом речевое сопровождение может быть таким: 

- Какое настроение здесь у мамы и сына? Почему? 

В игре вы должны придумать из этих фотографий определенную ситуацию. По 

настроению членов семьи придумайте их диалог. 

- А знаете ли вы, что плохое настроение бывает и у ваших близких людей в семье? 

Почему? От чего зависит настроение вашей мамы или бабушки? 

3. Узнать, как ребенок понял причину настроения близких поможет игра «Закончи 

предложение». 

Папа расстроен, потому что. 

Мама расстроилась из-за. 

Дедушка посмотрел на меня строго, потому что. 

Младший брат расплакался из-за. 

Заключением такой игры могут стать вопрос: 

- Что нужно сделать, чтобы улучшить настроение близкому человеку? 

- Бывали ли вы внимательны к настроению, самочувствию своих родных? 

4. Еще одной разновидностью игры на формирование нравственных качеств 

ребенка может стать игра «Чудо-дерево». 

Деткам предлагается следующая ситуация: 

- Придумайте, чем вы можете порадовать кого-то из членов семьи! На каждое 

предложение можно взять по одному зеленому листочку из корзины Добрых дел. 

Эти листочки будут символизировать ваши добрые дела. Прикрепив их к нашему 

Чудо-дереву, вы сможете оживить его! 



Дети должны по одному подходить к корзине, коротко рассказывать о каком-либо 

добром деле ради близкого человека, берут листочек и прикрепляют его к веточке 

дерева. Заключением должны стать ответы на следующие вопросы: 

- Посмотрите, каким зеленым стало наше дерево! Так и в вашей семье жизнь будет 

радостнее, если вы и все ваши близкие станут внимательнее и добрее друг к другу. 

Вы хотите сегодня порадовать кого-то и улучшить настроение? Чем мы можем 

сейчас порадовать друг друга? 

5. Еще одной игрой, направленной на формирование нравственных качеств 

ребенка, может стать игра «Сделай комплимент». 

Мы раскладываем картинки-символы с изображением членов семьи на столе, 

предварительно перевернув их картинкой вниз. Дети парами подходят к столу, 

выбирают себе символы и составляют диалоги-комплименты: 

- Дети, скажите хорошие и добрые слова своим близким, им будет приятно, и вы 

поднимите им настроение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация 

 «Воспитание чувства любви к своей малой Родине» 

 

Вопрос воспитания у детей любви к родному городу и краю в детском саду и 

семье всегда был и остается важным. Ведь только совместными усилиями семьи и 

детского сада можно достичь определённых результатов. Семья и детский сад 

выполняют каждый свою функцию, поэтому не могут заменить друг друга и 

должны взаимодействовать во имя полноценного развития ребёнка. Чувство 

патриотизма так многогранно по своему содержанию, что не может быть 

определено несколькими словами. Это и любовь к своим близким, любовь к 

родным местам, это и гордость за свой народ, и ощущение своей неразрывности со 

всем окружающим, и желание сохранять и приумножать богатства своей страны. 

Всё начинается с семьи, с её традиций. 

Отец и мать – самые близкие и самые убедительные «образцы», с которых 

ребёнок берёт пример, которым подражает, по которым он строит своё поведение. 

Помочь ребёнку разобраться что есть зло, добро, не оставить его равнодушным ко 

всему живому, к своему городу, народу – вот та цель, которая должна стоять перед 

нами, взрослыми. 

С чего необходимо начинать? Конечно, с самого дорогого, с близких и 

родных, с самого ребёнка. Понимание чувства патриотизма, любви к Родине 

приходит к ребёнку именно в семье через ощущения матери и отца. Именно в 

любви ребёнка к своей матери и своему отцу заложено его будущее чувство 

семейного воспитания. 

Очень полезно рассматривать с детьми семейные альбомы. Воспоминания… 

они есть у каждого человека, большого и маленького. И копятся они не только в 

памяти, но и в семейном альбоме – символе времени. Листая семейный альбом 

вместе с ребёнком, можно показать ему даже отрезок времени, когда вы сами были 

маленькими, а ваши родители были такими же как вы, и бабушка была просто – 

мамой! Не упускайте возможность лишний раз пообщаться с ребёнком. Чаще 

рассматривайте фотографии из семейного альбома. 

Сохранение во многих семьях обычаев и традиций, которые передаются из 

поколения в поколение, своеобразие семейных и родственных отношений 

являются хорошим средством передачи семейного житейского опыта детям, 

способствует созданию гуманных отношений в обществе и в целом положительно 

влияют на личность ребёнка. 

Ребёнку необходимо знать свой домашний адрес, телефон. 

Задумайтесь, нужно ли объяснять ребёнку, что дом, в котором мы живём, 

наш подъезд, наш двор – это наш общий дом, который мы должны беречь и 

охранять? Сажали ли вы во дворе своего дома вместе с ребёнком цветы, деревья, 

кусты? Надо ли это для воспитания вашего ребёнка? Знает ли ребёнок номер 

детского сада, его адрес? Разговариваете ли вы с ребёнком о детском саде? 

Многие родители интересуются, чем ребёнок занимался в детском саду, 

какие у него успехи, как он себя вёл… А какие чувства испытывает ребёнок к 

детскому саду? (что нравится, чем хотел бы поделиться с друзьями, что рассказать, 

какое общее дело делали и т.д.) Очень хорошо, когда родители внушают ребёнку 



доверие к педагогу, когда сами активно участвуют в жизни группы, когда 

воспитывают гордость за свой детский сад, чувство любви к детям, взрослым, 

сотрудникам д/сада. 

А знает ли ребёнок, в каком городе он живёт? А насколько вы знаете 

историю своего города? 

Основная цель - пробудить у дошкольников чувство любви к своему родному 

краю, уважение к его традициям и обычаям, истории. 

Знакомство с городом в детском саду осуществляется через разные формы 

работы с детьми: дидактические игры, занятия и викторины, выставки. Однако 

этого мало. Здесь нам нужна ваша помощь. Просим вас, гуляя по улицам Пыть - 

Яха, обращать внимание на красоту домов и зданий, на архитектурные памятники, 

спортивные сооружения, особенности природы, на то, как люди украшают родной 

город (клумбы с цветами, фасады зданий, магазинов), заботятся о его 

привлекательности и чистоте. 

Где вы бываете с ребёнком в свободное время? Знакомите ли с 

достопримечательностями Пыть - Яха, бываете ли в «Музее боевой славы»? 

Уважаемые родители! Помните, что знакомство с родным краем: - расширяется 

кругозор детей, - формируется интерес к прошлому и настоящему, - развивает 

воображение и фантазию, - приобщает к культуре, - развивает потребность в 

самостоятельном освоении окружающего мира, - развивает познавательную 

активность. Помните, всё начинается с малого. Воспитывайте в ребёнке любовь, 

доброту, внимание и заботу, чувство патриотизма. Предоставляйте ребёнку 

возможность отражать свои впечатления об увиденном в рисунке, лепке, 

аппликации, в сочинительстве. Поощряйте любознательность и интерес. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 
Дерзайте отчизну мужеством 

прославить! 

М. В. Ломоносов 

Каждый человек при выборе своей профессии, решает для себя, какая именно 

профессия из множества более интересна ему, близка по способностям, характеру 

и образу жизни. И не каждый выбирает для себя профессию военного. 

Испокон веков мужчина ассоциировался как защитник домашнего очага и 

семейного уюта. Чем больше разрасталась территория нашего государства и 

государственная власть, тем больше возникала потребность в защите 

национальных интересов. Плодородные земли и богатые природными ресурсами 

территория России всегда привлекала внимание завоевателей. Таким образом, 

наша страна постоянно находилась в необходимости защиты своих территорий. А 

профессионально защищать могли только постоянные воинские формирования, 

поэтому исторически сложилась профессия воина - защитника своего отечества. 

С образом защитника, как профессионала мы начинаем знакомиться еще в 

русских былинах в лице трех богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича и 

Алёши Поповича. Именно эти три богатыря проходят общей нитью через всю 

военную историю нашего отечества. Неисчислимы подвиги русских воинов, не зря 

на сегодняшний день существуют дни «Воинской славы». Это в первую очередь 

дань памяти воинов, защищавших нашу русскую землю. Эти дни охватывают все 

периоды нашей истории. И на протяжении веков, и до настоящего времени 

пользовался особым уважением и почетом со стороны государства и народа - 

русский воин. Ведь порой защищая их, он должен был жертвовать жизнью во имя 

защиты народа и отечества. Не зря в царские времена все мужчины дворянского 

сословия должны были пройти службу в армии, и считалось позорным, если 

представитель княжеского рода не прошел службу Отечеству. 

Историческое отношение к службе с царских времен сохранилось и в период 

Советской власти. В советский период был отмечен новый виток в становлении 

армии. В первые годы советской власти молодая страна нуждалась в высоко 

квалифицированных кадрах, и они были найдены, ими были русские офицеры, 

принявшие новую власть. Потому что, первым и самым важным делом жизни для 

них было защита Родины. 

Но впереди было главное испытание - борьба против фашистских 

захватчиков в Великой Отечественной войне. Миллионы российских людей встали 

на защиту нашей родины. В те дни каждый человек понимал, что должен защищать 

свою родину от «коричневой чумы». В те дни чувство патриотизма, любви и 

преданности было присуще каждому советскому гражданину. И советская армия, и 

советский воин, не только освободил страну от захватчиков, но и спасли весь мир, 

дойдя до Берлина и уничтожив там коварного врага. 

Но, к сожалению, после войны для наших военных спокойные дни не 

настали. Политическое спокойствие не наступило и до настоящего времени. 

Поэтому возникает угроза национальной безопасности, следовательно, страна 

нуждается в своей защите и защите своих национальных интересов. А защитить 



страну может только её армия. Ведь чем больше государство уделяет своей 

безопасности, тем больше оно должно уделять внимание своим вооруженным 

силам. И не зря существует высказывание: «Кто не хочет 

кормить свою армию, тот будет кормить чужую». 

Военная история нашего отечества свидетельствует о том, что во все времена 

героизм, мужество его защитников мощь и слава русского оружия являлись 

важнейшими и необходимыми условиями развития и укрепления России, были и 

остаются гарантией ее целостности, суверенитета и независимости. 

Быть военным человеком – это значит быть образцом мужества и отваги. 

Только военным людям присуще чувство ответственности за порученное дело, так 

как от их отношения к службе зависит судьба страны и народа. Окружение 

благородных и мужественных людей, готовых всегда поддержать тебя, такая среда, 

такая атмосфера существует только у военных. И поэтому только военный человек 

с гордостью может сказать – есть такая профессия- Родину защищать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация 

«Нравственно - патриотическое воспитание детей 

средствами художественной литературы» 
Безусловно, основа воспитания человека закладывается в семье. 

Патриотическое воспитание, интерес к духовному началу нашей жизни тоже 

должны начинаться в семье. Чувство патриотизма многогранно по содержанию. 

Это и любовь к родным местам, и гордость за свой народ, и ощущение своей 

неразрывности с окружающим миром, и желание сохранять и приумножать 

богатство своей страны.   Патриотическое воспитание ребенка — сложный 

педагогический процесс. В основе его лежит развитие нравственных чувств. 

Чувство Родины начинается у ребенка с отношения к семье, к самым близким 

людям — к матери, отцу, бабушке, дедушке. Чувство Родины начинается с 

восхищения тем, что видит перед собой малыш, чему он радуется и что вызывает 

отклик в его душе. И хотя многие впечатления еще не осознаны им глубоко, но, 

пропущенные через детское восприятие, они играют огромную роль в становлении 

личности патриота. 

Одним из важнейших средств является художественное слово   русского 

народа и талантливых авторов. У каждого народа свои сказки, и все они передают 

от поколения к поколению основные нравственные ценности: добро, дружбу, 

взаимопомощь, трудолюбие. 

Богатейшим материалом для патриотического воспитания являются 

произведения устного народного творчества, которые не только формируют 

любовь к традициям своего народа, но и способствуют развитию личности в духе 

патриотизма.     

 К старшему дошкольному возрасту дети уже знакомы со многими видами 

устного народного творчества, становятся популярны считалки, загадки, 

скороговорки, волшебные сказки. (Дети пересказывают, инсценируют, сами 

сочиняют). Русские народные волшебные сказки, полные чудесного вымысла, 

драматических ситуаций, противостояния добра и зла, не только развлекают, 

радуют детей, но и закладывают основы нравственности. Пожалуй, самым ярким и 

любимым жанром для детей (да и для многих взрослых) остается народная сказка. 

Особым древним жанром устного народного творчества являются былины, с 

которыми детей знакомим в старшем дошкольном возрасте. Содержание былин 

богато примерами для патриотического воспитания. (После прочтения былин, дети 

проявляют большой интерес к русским богатырям: они рассматривают 

иллюстрации, репродукции картин, рисуют богатырей, лепят их из пластилина, 

подражают им в игре). 

Восхищение, удивление и уважение вызывают у детей рассказы о различных 

профессиях, особенно тех, с которыми они еще не были знакомы в своей 

повседневной жизни – полярники, путешественники, ученые, военные, пожарные, 

космонавты. Знания о различных возможностях проявить свое мужество и героизм 

вдохновляют детей, воспитывают в них стремление овладеть «героической» 

профессией, служить людям и Отечеству. (Дети хотят быть летчиками, 

космонавтами, военными   …). 



Дети склонны к идеализации любимых объектов. Если это мама, то «самая 

красивая», если это родная страна, то она «самая большая, сильная, богатая». Для 

подтверждения этих чувств нужно подбирать соответствующий материал: (Стихи о 

маме, о Родине). 

В старшем дошкольном возрасте дети все плотнее знакомятся с книгой, как 

источником информации о мире.  Книга – как символ знаний, радости, 

удовольствия – знакома детям с самого раннего возраста. Но именно в старшем 

дошкольном возрасте она становится неотъемлемой спутницей познавательного 

процесса.              

Дети старшего дошкольного возраста уже обладают достаточным 

литературным багажом, отличают сказку от рассказа, безошибочно определяют 

поэтические произведения. Они понимают суть конкретного поступка 

литературного героя, хотя его скрытые мотивы не всегда улавливают.  Дети 

проявляют интерес к книгам определенной тематики и определенного жанра. 

Для чтения детям советую использовать   литературу самого разного объема, 

формы и стиля. Подбирать произведения на определенные темы.   

Рассказы о природе – с целью ознакомления детей с природой (что является 

также частью формирования патриотического отношения к родному краю). 

Формирование любви к природе начинается с удивления, радости от узнавания, 

восхищения. Рассказы К.Г. Паустовского, В.В. Бианки, Н.И. Сладкова, М.М. 

Пришвина – богаты яркими зарисовками из жизни натуральной природы и ее 

обитателей.   

Стихи о Великой Отечественной Войне – являются важной составляющей 

патриотического воспитания. Стихи С. Михалкова, С. Васильева, А. Твардовского, 

А. Барто - о подвигах и мужестве солдат и партизан, защищавших Родину, не 

жалевших себя в борьбе – являются высокохудожественным средством 

воспитания.   

Рассказы о Великой Отечественной Войне, о детях и подростках, 

участвовавших в борьбе с захватчиками, знакомят современных детей с подвигами 

их прабабушек и прадедушек. Дети сопереживают персонажам А. Гайдара, Л. 

Кассиля, А. Митяева, волнуются; впервые осознают жестокость и беспощадность 

войны к простым людям, негодуют против фашизма, нападения на мирных 

жителей, получают первые знания о равенстве всех рас и национальностей. 

Рассказы о родном городе (столице России) - отдельный вид специальной 

детской литературы для патриотического воспитания дошкольников. Здесь 

рекомендуется использовать сборники рассказов вроде "Прогулка по Кремлю", 

"Моя Москва" и т.п. Как правило, такие книги ярко проиллюстрированы, содержат 

подходящий для детского восприятия материал, изложенный в виде увлекательных 

рассказов: "…Как будто чудное растение или нагромождение скал возвышается 

собор Василия Блаженного, построенный еще при царе Иване Грозном…", "Как 

Кремль – сердце Москвы, так и колокольня Иван Великий" - сердце Кремля. Когда-

то она была самым высоким зданием в Москве", " За Кремлём - стена, за стеной - 

Москва, за Москвой страна. 

После прочтения художественного произведения проведите с ребенком 

беседу, пусть ребенок поделится своими впечатлениями от услышанного. Заучите 



наизусть или перескажите понравившееся стихотворение, отрывок сказки или 

рассказа. 

Но для яркого запоминания и усвоения одного лишь устного знакомства 

недостаточно. В этом возрасте сохраняется наглядно-образное мышление, поэтому, 

чтобы у детей сложилось представление о явлении (будь то понятие 

государственных символов, красоты родной природы, военной героики) – нужна 

опора на визуальные впечатления. 

Для сопровождения чтения вслух сказок, былин, рассказов, используйте 

наглядные пособия, репродукции картин, иллюстрации в книгах, фотографии и 

открытки по теме.   

Кроме непосредственного чтения литературных произведений очень охотно 

дети воспринимают сюжеты, разыгранные с помощью настольного и перчаточного 

театра. По знакомым сказкам и рассказам организовывайте драматизации – 

спектакли, инсценировки по мотивам известных (или только что прочитанных) 

произведений. Переживая сюжет от первого лица, ребенок глубже постигает 

мотивы действия персонажа и впитывает способы поведения. 

 Воспитательная сила художественной литературы    направлена на 

формирование у детей образа героя, защитника своего государства, воспитание 

чувства гордости за историю становления страны и потребности защищать Родину, 

формирует желание быть защитником земли, на которой ребенок родился и вырос, 

которую как зеницу ока берегли предки.  Примеры героических поступков главных 

героев литературных произведений способствуют пониманию  того, что все 

великие деяния и мужественные поступки совершаются из любви к Отечеству и 

своим близким, к своему народу, из чувства ответственности перед ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Консультация для родителей  

Список произведений художественной литературы нравственной 

направленности для чтения детям 5 – 7 лет 
- Агебаев А. «День Победы»; 

- Александров З. «Дозор»; 

- Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной Войне», «Небывалое 

бывает» (рассказ о Суворове и русских солдатах); 

- Андерсен Г.Х. «Стойкий оловянный солдатик»; 

- Баруздин С. «Кто построил этот дом», «Шел по улице солдат», «Слава», 

«Точно в цель», «За Родину»; 

- Беляев А. «Хочу быть военным моряком»; 

- Бойко Р «Наша Армия родная»; 

- Благинина Е. «Шинель»; 

- Браиловская Г. «Ушки – неслушки»; 

- Бутмин И. «Трус»; 

- Былины «Как Илья Муромец богатырем стал», «Илья Муромец и Соловей – 

Разбойник», «Алеша Попович и Тугарин Змеевич», «Добрыня и Змей», 

«Святогор», «Вольга и Микула Селянович», «Садко», «Никита Кожемяка», «Про 

прекрасную Василису Микулишну»; 

- Воробьёв Е. «Последний выстрел», «Спасибо тебе, Трезор»; 

- Высотская О. «Мой брат уехал на границу», «Салют»; 

- Дриз О. «Добрые слова»; 

- Дурова Н. «Заботливая подруга»; 

- Жаров А. «Пограничник»; 

- Кассиль Л. «Сестра», «Твои защитники», «Памятник солдату»; 

- Коваль Ю. «Алый»; 

- Козлов В. «Пашкин самолет»; 

- Макунец Г. «Три сестры»; 

- Маркуша А. «Я – солдат и ты – солдат»; 

- Маршак С. «Рассказ о неизвестном герое», «Чего боялся Петя?»; 

- Митяев А. «Почему армия родная?», «Землянка», «Москва», «Герои 1812 

года», «Мешок овсянки»; 

- Мустыгина Е. «В таёжной глуши»; 

- Никольский Н. «Что умеют танкисты»; 

- Носов Н. «На горке», «Карасик»; 

- Осеева В. «Плохо», «Волшебное слово», «Сыновья», «Печенье», «На 

катке», «Просто старушка», «Синие листья», «Три товарища», «Что легче?»; 

- Пантелеев Л. «Честное слово», «Трус», «Две лягушки»; 

- Пермяк Е. «Надёжный человек», «Как Миша хотел маму перехитрить», 

«Самое страшное», «Торопливый ножик», «Чужая калитка», «Хитрый коврик»; 

- Пляцковский М. «Урок дружбы»; 

- Понамарева Т. «Хитрое яблоко»; 

- Руцень О. «Так или не так?»; 

- Рябихин В. «Мой Пыть-Ях»; 

- Сапгир Г. «Самые слова». 



Консультация 

«Приобщение к истории, традициям и культуре России» 
В современных условиях наступления «массовой культуры» становится 

актуальной, довольно острой проблема сохранения, а порой и возрождения 

национального самосознания, осознания принадлежности к своему народу, к своим 

корням, воспитания духовно богатой личности. Если мы хотим воспитывать в 

наших детях высокую нравственную культуру, доброту, любовь и уважение к 

самому себе, к другим людям (гуманизм, толерантность), то всё лучшее, что 

создано веками нашими предками, мы должны возвратить подрастающему 

поколению. Чтобы дети знали и помнили, как жили их деды и прадеды, не были 

«Иванами, не помнящими родства» 

Наши дети должны хорошо знать не только историю Российского 

государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и 

активно участвовать в возрождении национальной культуры; самореализовать 

себя, как личность любящую свою Родину, свой народ и всё, что связано с 

народной культурой: русские народные танцы, в которых дети черпают народные 

нравы, обычаи и русский дух свободы творчества в русской пляске, или устный 

народный фольклор: считалки, стихи, потешки, прибаутки. 

Необходимо донести до сознания детей, что они являются носителями 

русской народной культуры, воспитывать детей в национальных традициях. Для 

этого необходимо обратиться к истокам русской народной культуры и, в первую 

очередь, к фольклору. Ведь содержание фольклора отражает жизнь русского 

народа, его опыт, просеянный через сито веков, духовный мир, мысли, чувства 

наших предков. Русский танец, русская песня, русская музыка, должны стать 

частичкой жизни ребенка. 

В народном сознании издревле большое место занимали представления о 

душе, стыде, совести, грехе, доброте, справедливости, правде. На Руси считались 

грехом нравственные преступления: ложь, клевета, зависть, гнев, воровство, 

скупость, не милосердие и т.п. считалось, что у человека, не совершавшего при 

жизни добра, умирало не только тело, но и душа. Все духовные ценности были 

вплетены в единую ткань и осознавались неразрывно. Об этом можно судить по 

тому огромному количеству пословиц, поговорок, сказок, которые образуют своего 

рода кодекс народной мудрости и нравственности, служивший нашим предкам 

идеалом в жизни и труде. Духовные ценности служили ориентиром в жизни 

русского человека. 

Русское народное искусство, русская национальная культура должны стать 

стержнем и основой для возрождения русской духовности. Особенно это важно для 

становления личности ребенка. Посредством народной культуры развиваются 

духовно – нравственные качества личности ребенка, навыки культурного 

поведения. Общечеловеческие ценности, несомненно, должны внести вклад в 

воспитание чувства красоты и добра. 

Культуру России невозможно себе представить без народного искусства, 

которое раскрывает истоки духовной жизни русского народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественные вкусы и 

является частью его истории. На основе знакомства с народным искусством дети 



учатся понимать прекрасное, усваивают эталоны красоты (словесные, 

музыкальные, изобразительные). Слушая сказку, получают представления о добре 

и зле. Рассматривая произведения декоративно – прикладного искусства, дети 

испытывают чувство радости, удовольствие от ярких жизнерадостных цветов. 

Народные игры способствуют воспитанию сознательной дисциплины, воли, 

настойчивости в преодолении трудностей, приучают детей быть честными и 

правдивыми. 

Народная культура – это дорожка от прошлого, через настоящее, в будущее, 

источник чистый и вечный. Поэтому познание детьми народной культуры, 

русского народного творчества, народного фольклора, находит отклик в детских 

сердцах, положительно влияет на эстетическое развитие детей, раскрывает 

творческие способности каждого ребенка, формирует общую духовную культуру. 

И начинать приобщение к ценностям народной культуры необходимо с 

малых лет. Детские впечатления неизгладимы. Дети очень доверчивы, открыты. К 

счастью, детство – это время, когда возможно подлинное искреннее погружение в 

истоки национальной культуры. Приобщение детей к семейно – бытовым 

традициям, обычаям, уважению и почитанию старших, к секретам взаимного 

уважения и «лада» в семье должно начинаться в семье. Главный воспитатель 

ребенка – это семья. 

Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, 

яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит 

мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывает смех, улыбку 

задорная пляска, музыкальные игры, хороводы. И всё это обеспечивает 

психологическую нагрузку. В результате выходит тревожность, страх, угнетенное 

состояние. Появляется спокойствие, чувство защищенности, уверенности в себе, 

своих силах, ощущение радости. 

Примером сложившихся на всем протяжении человеческого развития и 

передаваемых из поколения в поколение положительных установок, охраняющих 

человека, являются пословицы и поговорки, сказки и басни, в которых добро 

побеждает зло, а мудрость – глупость. 

Старинная мудрость напоминает нам: «Человек не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Необходимо донести до сознания детей, что они 

являются носителями народной культуры, воспитывать детей в национальных 

традициях. Ведь воспитание детей в национальных традициях положительно 

влияет на духовное и эстетическое развитие детей. 
 


