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В статье поднята проблема трансформации ценностных ориентаций современного общества. 

Акцентировано внимание на ряде проблем, причиной возникновения которых послужили изменения 

ценностного мира человека. Подчеркнута значимость обращения к христианской культуре в 

преодолении негативных тенденций в обществе в процессе моделирования духовно-нравственного 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Представлен ряд направлений организации духовно-

нравственного воспитания на основе интеграции светского и религиозного знания.   

Ключевые слова: дошкольник; духовно-нравственное развитие; ценности; трансформация 

ценностных ориентаций; христианская культура; светское и религиозное знание.  

 

 

Постановка проблемы. Ценностные ориентации как система принятых 

человеком значимых для него ценностей оказывает существенное влияние на развитие 

его личности. Ценностными ориентациями человек руководствуется в постановке 

жизненных целей и идеалов, они определяют мотивы его поступков, активность и 

направленность действий, обеспечивают нравственную устойчивость и адаптацию к 

различным изменениям в обществе. Как отмечает А.И. Титаренко, ценностные 

ориентации подобны невидимому «нравственному локатору», позволяющему личности 

находить соответствующий образ поведения в обществе» [14, с. 10]. Именно ценности, 

по утверждению Г.П. Выжлецова, определяют «в конечном счете собственно 

человеческий смысл жизни, становясь ядром и внутренней основой культуры человека 

и общества» [5, с. 35]. 

Ценности выступают основой развития не только отдельно взятого индивида, но 

любой социальной группы, нации, человечества. Разрушение ценностной основы, как 

подчеркивает Д.А. Леонтьев, «неминуемо ведет к кризису – это относится как к 

личности, так и к обществу в целом, – выход из которого возможен только на пути 

обретения новых ценностей» [8, с. 15]. 

Целью данной статьи является анализ проблемы трансформации ценностных 

ориентаций современного общества, обоснование сущности моделирования процесса 

развития дошкольников на духовно-нравственных основах как одного из путей 

снижения негативных тенденций в обществе.  

Изложение основного материала. Реалиями сегодняшнего времени является 

кризис ценностной системы, затронувшей все слои нашего общества. Особенную 

тревогу вызывают изменения в системе жизненных ценностей молодежи, что 

подтверждается результатами многочисленных социологических исследований: идет 

интенсивный процесс «размывания» в сознании таких составляющих нравственности, 

как честность, порядочность, милосердие, доброта, ответственность; в приоритете 

ценности потребления; культ денег, получение их любыми средствами; снижение 

значимости труда как моральной ценности; падение значимости таких ценностей, как 

саморазвитие, трудовая и общественная деятельность; снижение общественных и рост 

личных интересов и т.д. (В.В. Молодиченко, В.Е. Семенов, В.М. Соколов и др.). 
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Кризис ценностной системы породил ряд проблем человечества, многие из 

которых уже имеют планетарный масштаб и с которыми не может справиться человек, 

поскольку он не осмыслил и не принял ценности высокого уровня, гарантирующие 

нравственную устойчивость личности и регуляцию его поведения в модусе созидания.  

В конце ХХ века В.А. Караковским было выделено восемь ценностей высокого 

уровня как основополагающих в организации процесса воспитания личности: Земля, 

Отечество, семья, труд, знания, культура, мир, человек [6]. Усвоены ли были эти 

ценности в последние десятилетия, и какие мы наблюдаем сегодня последствия для 

самого человека, общества и природы? Акцентируем внимание на таких ценностях, как 

семья, мир и человек, чтобы увидеть последствия трансформации ценностных 

ориентаций. Семья, о которой писал И.А. Ильин как об острове духовной жизни, 

сегодня переживает глубокий кризис. С одной стороны, кризисные явления в обществе 

повлияли на ценностные установки семьи, с другой – трансформированная семья, не 

выполняющая ряд функций, особенно воспитательную, оказалась не в состоянии 

осуществлять должную поддержку обществу в снижении негативных тенденций. Смена 

таких традиционных семейных ценностей, как любовь, верность, прочность брака, 

родительство на ценности, основанные на эгоизме и индивидуализме личности, стала 

одной из причин «процветания» нетрадиционных видов брака: незарегистрированное 

сожительство, свингерство, однополый брак, открытый, групповой, гостевой брак. 

Настораживает тот факт, что число стран, в которых официально разрешена регистрация 

однополого брака, растет из года в год. На данный момент таких стран 29, численность 

населения которых составляет более одного миллиарда человек (Дания, Швеция, Франция, 

Норвегия, Нидерланды, Финляндия, США, Канада и др.). Причем, во многих странах 

законодательно разрешено усыновление детей однополыми союзами.  

В России однополые браки официально не признаются, однако россияне не 

изолированы от этой проблемы, чему способствуют средства массовой информации, 

пропагандирующие «новые ценности», которые становятся все более популярными, 

особенно среди молодежи. Так, в Москве, Петербурге и других городах 

функционируют дискотеки и бары для меньшинств. Российская ЛГБТ-сеть совместно с 

проектом «LaSky» выпустила в августе 2009 г. брошюру «Семейные права геев и 

лесбиянок в России». В 2012 г. уже в третий раз издана книга К.А. Кириченко 

«Однополая семья в России: что дает нам действующее законодательство?» (названная 

самим автором практическим пособием) и т.д. [12, с. 102]. Как видим, отсутствие 

легализации таких браков в нашем обществе не является гарантом отсутствия интереса 

у молодежи к безнравственным формам брачно-семейных отношений. Ведь согласно 

«Окну Овертона» любую идею возможно насадить в обществе за очень короткое время. 

И она уже насаживается, как было отмечено выше. Особенно такая технология 

насаждения хорошо работает в том обществе, где расшатаны духовно-нравственные 

основы, не сформированы ценностные установки, сознание наполнено бездуховными 

идеалами. Т.е. то, что сейчас происходит в нашем обществе. 

Особенную тревогу вызывает положение детей в гомосексуальных союзах, 

поскольку, усыновляя, их не спрашивают, хотят они, чтобы их воспитывали родитель 

№1 и родитель №2. Мексиканский институт сексуальной ориентации после изучения 

результатов 31 исследования, проведенных в различных странах, выявил последствия 

воспитания детей гомосексуальными парами: большая распространенность 

потребления наркотиков, склонность к насилию между партнерами, депрессии и 

самоубийствам [12]. Что ожидает то общество, в котором в недалеком будущем 

альтернативные (пока еще) формы брачно-семейных отношений станут нормой, а 
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традиционная семья как союз мужчины и женщины, основанный на любви, – 

пережитком прошлого и одним из альтернативных форм брачно-семейных отношений.  

Условием существования человечества и Земли является принятия людьми 

ценности мира, который обеспечивает покой и согласие между всеми жителями 

планеты (В.А. Караковский). Одним из страшных «изобретений» человечества 

являются войны, которые продолжают будоражить планету, унося огромное 

количество жизней, ослабляя и уничтожая творческий потенциал человечества и 

способствуя возникновению агрессии, нетерпимости среди людей, что вызывает новые 

очаги социальной напряженности и различных конфликтных ситуаций. Особо 

актуальна эта проблема для жителей Донбасса, которые более шести лет живут в 

условиях войны. Происходящие события показали, что люди, участвующие как в 

физическом, так и духовном уничтожении детей, стариков, мирного населения, 

жизненные смыслы и духовные ценности не усвоили. Агрессия, стремление к наживе 

любыми средствами затмили их разум, закрыли их сердца, загрязнили душу.  

Человек как абсолютная ценность, цель и результат воспитания. Что же 

происходит с человеком как духовной личностью под воздействием техносферы, 

каково его предназначение в высокотехнологичном обществе? Действительно ли он 

остается ценностью высокого уровня? Достаточно обратиться к идея, набирающего 

обороты трансгуманизма – международного движения, чтобы ответить на эти вопросы. 

Концепцией этого движения является использование достижений науки и техники в 

улучшении умственных, физических и психологических возможностей человека с 

помощью новейших нанотехнологий, биотехнологий, информационных и когнитивных 

технологий. О.Н. Четверикова – специалист в области изучения религиозных и 

духовных основ мировой политики – подчеркивает, что трансгуманизм направлен на 

изменение человека как духовной личности, конечным итогом которого должно стать 

расчеловечение личности. Трансгуманизм открыто заявляет о себе как об 

антихристианском мировоззрении, не признающем человека как Божье создание, что 

дает права вмешиваться в его природу и изменять в соответствии с потребностями 

заказчика [19]. 

С точки зрения Л.Г. Фишмана, трансгуманизм, вмешиваясь в природу человека, 

фактически гарантирует, что он будет выполнять добросовестно определенную 

социальную роль. Если сейчас это достигается путем воспитания, внешним контролем, 

штрафами и другими воздействиями на человека, то в трансгуманистической 

перспективе становится технологически возможным воздействовать на его поведение, 

где результат будет гарантированный – человек, следующий в жизни правилам, 

вложенным в его сознание машиной [18]. 

Игумен Виталий (Уткин), рассуждая о проблеме бессмертия, что является 

конечной целью трансгуманистов, задается вопросом: «Что ждет человечество в случае 

осуществления задуманного плана?». По его мнению, возникнет бессмертная сверхраса 

– элита, в чьих руках будет сосредоточена большая часть мировых финансовых 

средств, а остальная часть людей станут фактически ненужным мусором под ногами 

этой элиты. Человечество четко разделится на «сверхразумное» меньшинство и всех 

остальных. Священник подчеркивает, что разрушение традиционной семьи, 

насаждение гомосексуализма является средством подготовки трансгуманистического 

будущего, т.е. расчеловечивания личности [16]. 

Обозначенные реалии сегодняшнего времени, безусловно, оказывают негативное 

влияние на пространство, в котором происходит развитие детей дошкольного возраста, 

на самого ребенка.  
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Так, под воздействием быстро изменяющихся экономических, социальных и 

культурных условий развития общества изменилось пространство социализации детей. 

Наблюдается стремительное разрушение детского сообщества, рост приоритета 

раннего обучения в ущерб свободной детской игре, распад самой игры, что отмечают 

детские психологи и педагоги практически всех экономически развитых стран мира [2]. 

Экономическая глобализация как процесс преобразования мира в единую зону, в 

которой свободно перемещаются информация, товары, услуги и капитал, оказывает 

существенное влияние на культурную глобализацию, в частности на формирование у 

детей, уже начиная с дошкольного возраста, вненациональных стандартов. Такое 

явление получило название «глобализация детства», в процессе которого происходит 

«засорение» отечественной детской культуры импортной продукцией: мультфильмами, 

игрушками, играми, книгами, одеждой и т.д. [2]. Наши дети через просмотр ставшего 

популярным мультфильма или погружение в компьютерную игру приобщаются не к 

традиционным национальным ценностям, а к тем ценностям, что продуцируются 

глобализирующимся миром. 

Мы уже подчеркивали, что современная семья переживает глубокий кризис, 

выходом из которого является возрождение и восстановление национальных семейных 

ценностей (любви, верности, уважения детей к родителям, к старшим и др.). Что же мы 

наблюдаем сегодня в процессе глобализации детства? К примеру, как под воздействием 

этого явления происходит формирование у девочек дошкольного возраста образа 

матери, на основе которого формируется важнейшая семейная ценность – материнство. 

Какие образы сегодня предлагаются медиапродукцией, на кого сегодня равняться 

будущим матерям? Исследование, проведенное С.В. Коротковой, показало, что многие 

героины мультфильмов утратили или даже не имеют таких исконно женских качеств, 

как: нежность, заботливость, чуткость и др. (принцесса Фиона (м/ф «Шрек»), Мулан 

(м/ф «Мулан»), все женские персонажи из мультфильма «Школа монстров» и др.). 

Этим героиням свойственна агрессивность, ярко выраженная сексуальность, нарушена 

гендерная идентификация. Есть и такие героини, которые напротив чересчур 

эмоциональны, плаксивы, эгоистичны, требуют повышенного внимания к себе, 

инфантильны в любом возрасте. Еще один интересный факт: подавляющее 

большинство мультгероинь – сироты, у них нет матерей, и сами они не стремятся стать 

матерью. Что это, как не скрытая пропаганда образа жизни «чайлд фри» (child-free – от 

анг. «без детей»), который становится все более популярным среди молодежи [7]. 

О.И. Маховская – специалист в области детской психологии, подчеркивает, что 

экран для многих современных дошкольников стал основным проводником в мир, он 

диктует законы и предлагает модели поведения, которые дети копируют, поскольку у 

них нет еще критического отношения к миру. Следствием «общения» ребенка с 

экраном является задержка эмоционального развития, так как он привыкает 

воспринимать информацию «в чистом виде», без переживаний и сопротивления, без 

эмоций, на которые не хватает времени. Дети «растут холодными и равнодушными – 

такими, какими сегодня являются телевидение и компьютерный мир» [11]. 

По результатам международного проекта EU Kids Online, в Европе 80–90 % детей 

в возрасте 3–6 лет используют Интернет. Каждый второй трехлетний ребенок 

пользуется планшетом или смартфоном. Примерно половина детей в возрасте 2–6 лет 

зарегистрированы в детских социальных сетях. В России картина идентична: 80 % 

детей в возрасте 4–6 лет пользуются Интернетом [9]. 

Погружение детей в «неживую» виртуальную среду привело к такому негативному 

явлению, как аутизация «цифрового поколения» (ранняя десоциализация). Такое 
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поколение воспринимает электронную визуальную культуру как «первую», поскольку 

знакомство с ней осуществляется раньше, чем с литературой, живописью, театром, 

киноискусством, т.е. с тем, что составляет сокровищницу культуры человечества и 

способствует формированию системы ценностей. Ребенок – искусственный аутист – 

проявляет эмоциональную глухоту (отсутствие сопереживания и понимания своих чувств 

и чувств других людей), подобную клиническим проявлениях аутизма [9]. 

Д.И. Фельдштейн, опираясь на результаты проведенных исследований, обозначил 

16 значимых изменений современного ребенка. Среди них следует отметить 

следующие: недостаточная социальная компетентность; экранная зависимость (дети 

теряют способность и желание чем-то занять себя); низкий уровень коммуникативной 

компетентности; увеличение детей с эмоциональными проблемами; изменения 

ценностных ориентаций детей (чуткость, терпимость, умение сопереживать занимают 

последние места в иерархии ценностей) и др. [17].  

Итак, современные дошкольники развиваются в условиях, которые зачастую 

оказывают негативное воздействие на развитие духовно-нравственной и 

эмоциональной сфер личности, на формирование ценностных установок, 

определяющих в будущем вектор развития личности и общества. Современному 

педагогу приходится нелегко, поскольку, чтобы достичь результатов в восхождении по 

духовной лестнице (Ш.А. Амонашвили), необходимо постоянно работать над 

нивелированием негативного воздействия социальной и коммуникационной среды. 

Создавать такие условия по развитию личности, при которых ребенок будет 

испытывать большую потребность в общении с педагогом и сверстниками, чем, 

например, в компьютерной игре или просмотре мультфильма, не выполняющих 

культуроформирующей функции. Это под силу педагогу, который осознал свою 

миссию как служение – питание сердца и ума духовными ценностями с тем, чтобы не 

приспосабливать детей к антигуманным проявлениям в обществе, что еще больше 

ухудшает жизнь, как подчеркивает Ш.А. Амонашвили, а стремится воспитать 

гуманную личность, способную изменить мир к лучшему [1].  

Как было отмечено выше, выход из кризиса возможен только на пути обретения 

новых ценностей (Д.А. Леонтьев). Что же это за ценности, которыми мы должны 

наполнить духовный мир ребенка и которые будут оказывать существенное влияние на 

все стороны жизни человека? Человечество получило эти ценности от Законодателя 

Вселенной как Дар, способный вести человека (при условии осмысления и осознанного 

принятия) по пути непрерывного духовного развития, осуществления созидательной 

деятельности и сохранения мира и спокойствия на всей земле. Смысл каждой ценности 

раскрыт в Священном Писании, которое написано под вдохновением Бога и полезно 

«для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности», чтобы 

человек был подготовлен к добрым делам (Второе Послание к Тимофею 4:16, 17). Именно 

христианские (вечные) ценности (любовь, надежда, вера, человек, мир, справедливость, 

семья, прощение и др.) являются духовными опорами человека, ориентирами в сложном 

противоречивом мире, не дающими ему уйти с праведного пути. 

Перечисленные ценности мы находим и в списке нравственных ценностей, но, как 

утверждает Б.С. Братусь, светская этика рассматривает нравственное развитие человека 

в признании его как самоценности. Тогда как христианская этика видит человека как 

сакральную ценность, Образ Божий, а его развитие – как путь подражания Христу. 

Ученый отмечает, что отказ от христианских идеалов, как уже показал опыт нашей 

страны, привел к иллюзорному счастью – «и земля не родит, и нравственность гибнет, 

и наука из необходимого подспорья становится опасной и античеловеческой» [3, с. 41]. 
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В отношении духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе 

культурного развития России (человеколюбие, честь, совесть, воля, личное 

достоинство, вера в добро и др.), игумен Агафангел (Белых) подмечает, что 

перечисленные ценности в отрыве от христианской этики превращаются в абстрактные 

понятия. «В христианской аксиологии на первом месте стоит Бог и следование его 

заповедям, а на втором месте находится человек, потому что через наше отношение к 

Богу строится и наше отношение к ближнему. Здесь человеколюбие не цель, а средство. 

Совесть и воля – дар Божий, а верующий в «добро» знает Имя Того, Кто есть Источник 

всякого блага». Игумен Агафангел подчеркивает значимость обращения к христианству 

в процессе нравственного воспитания детей как важнейшему образующему фактору 

нашей культуры [4].  

С нашей точки зрения, духовное исцеление общества возможно при условии 

обращения к христианской культуре как одному из мощных средств формирования 

системы ценностей личности и пути преодоления негативных тенденций в обществе. 

Поэтому мы предлагаем моделировать процесс духовно-нравственного воспитания в 

период дошкольного детства на основе интеграции светского и религиозного знания с 

тем, чтобы развивающаяся личность постигала смысл обозначенных нами ценностей, 

подпитываясь христианской этикой. 

Обоснуем нашу позицию, обратившись к ряду ценностей. 

Важной христианской ценностью является любовь. Любовь лежит в основе 

жизни, она является одним из качеств Великого Творца. «Бог есть любовь» (Первое 

Иоанна 4:16). Две основные заповеди, произнесенные Иисусом: «… возлюби Господа 

Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим; … 

возлюби ближнего твоего, как самого себя (Евангелие от Матфея 22:37,39), – это путь 

человека к счастливой жизни. Священное Писание учит человека искренне полюбить 

Великого Творца путем познания Его качеств, замыслов, законов, данных с любовью 

венцу Своего творения для организации праведной жизни. Достаточно взглянуть на 

окружающий мир, не поврежденный бездумной деятельностью человека, и мы увидим, 

как все создано гениально и прекрасно для венца творения. Способность человека 

мыслить, любить, различать цвета, слышать прекрасные звуки, ощущать ароматы, 

наслаждаться красотой мира, делом рук своих и т.д. – является доказательством любви 

Отца Небесного к своему творению.  

Вторая заповедь неразрывно связана с первой, поскольку человеку для счастливой 

жизни важно научится любить себя и ближних, созданных по образу и подобию 

Небесного Отца. Уменьшение зла в нашем обществе, да и в планетарном масштабе, 

возможно только при условии растолкования этих заповедей с ранних лет и 

следованию им в любых жизненных обстоятельствах, поскольку они учат любить всех 

людей, даже врагов. Христианская этика учит не силой бороться со злом, а с помощью 

любви распространять добро, тем самым увеличивая силу любви и уменьшая силу зла. 

Человек, испытывающий чувство любви, ощущает счастье, радость от того, что дарит 

эту любовь другим людям, о чем нам говорит Священное Писание: «Большее счастье – 

давать, чем получать» (Деяния 20:35). 

Обучая детей в Яснополянской школе, Л.Н. Толстой уделял большое внимание 

разъяснению значимости любви в жизни человека. Педагог обращался к детям с такими 

словами: «Постарайтесь полюбить того, кого ты не любил, кто обидел тебя. И если это 

удастся тебе сделать, то тебе сейчас станет очень хорошо и радостно на душе. Как свет 

ярче светит после темноты, так и на душе бывает особенно хорошо, когда вместо злобы 

и досады почувствуешь любовь к тому, кого не любил и кто обидел тебя» [15, с. 472]. 
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Ценность мира. Если обратится к Священному Писанию, то в нем четко 

просматривается идея создания Всевышним человека, живущего на земле без войны и 

разрушений (Иеремия 29:11). Несомненно, как показала история развития 

человечества, будущего у разрушителя нет, поскольку человек создан по замыслу 

Всевышнего не страдать, а жить счастливо и в мире со всеми людьми. Если бы человек 

выполнял две основные заповеди, то у него на основе любви к Богу и человеку, 

созданного по Его образу и подобию, не возникало бы желание уничтожать того, кем 

дорожишь, к жизни которого относишься также ценностно, как и к своей, поскольку у 

всех общий Небесный Отец, заботящийся о своих созданиях и переживающий за их 

благополучие, как переживает усердный родитель. 

Ценность прощения. Игумен Герман (А.В. Скрыпник), настоятель Свято-

Покровского храма (ЛНР), на одной из встречи с малышами задал им такой вопрос: 

«Для чего надо учиться прощать людей?». На что они ответили: «Как вы не 

понимаете?! Если мы не научимся прощать, мы же все тогда друг друга поубиваем!» 

[13, с. 70]. Однако не все взрослые это понимают, да и дети зачастую по отношению к 

другим людям проявляют агрессивность и неприятие. Реалии сегодняшнего дня 

таковы, что люди зачастую поступают с другими так, как поступили с ними. Что 

происходит в таком случае? И это важно пояснять малышам. Круг зла замыкается, и 

разомкнуть его становится все труднее. Ведь зло, совершенное человеком, продолжает 

совершать свое «победоносное» шествие, разжигая у человека страсть к мщению, к 

совершению действий, не только противоречащих нравственным библейским нормам, 

но порой и нарушающих юридические законы. Не зря мудрость, произнесенная 

Иисусом, была названа золотым правилом нравственности: «Итак во всем, как хотите, 

чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними» (Евангелие от Матфея 

7:12). Иисус не учит нас поступать так, как поступают с нами, а учит прощать и 

поступать согласно нравственным законам, даже если они нарушены обидчиком. Тогда 

круг зла разомкнется, и в него войдет добро, осуществляя духовно излечивающую 

функцию, возвращающую человеку способность видеть хорошее вокруг и стремиться 

не уходить с дороги добра.  

В основе прощения всегда лежит любовь к человеку как творению Божьему, 

созданному по Его образу и подобию. При культивировании любви к ближнему, 

имеющему с ним общего Небесного Отца, совершается прощение, после которого 

наступает душевное облегчение, поскольку любовь не мыслит зла, не превозносится, не 

бесчинствует, все переносит, всему верит (Первое Послание к Коринфянам 13:4–8). 

Ценность семьи. Осмысление детьми, их родителями и будущими родителями 

значимости семейных ценностей с позиции христианской этики и присвоение этих 

ценностей является путем выхода семьи из духовного кризиса. Для этого важно 

педагогам акцентировать внимание на таких вопросах, как: для чего Великим Творцом 

была создана семья, какие функции она должна выполнять, какие качества должны 

быть сформированы у будущих супругов для создания семьи и выстраивания духовных 

отношений между всеми ее членами. Когда с малых лет ребенка приучают к 

размышлениям о значимости семьи, воспитывают на библейских примерах такие 

важнейшие семейные добродетели, как любовь, верность, милосердие, отзывчивость, 

ответственность, доброта, уважение, щедрость, то малая вероятность того, что во 

взрослой жизни человек станет приверженцем альтернативной формы брачно-

семейных отношений. Его сознание будет противится всему тому, что так упорно 

навязывается молодежи западным обществом (в некоторых странах даже существует 

церковное освящение брака), что противоречит истинной христианской этике, которая 



ISSN 2524-0285.  Вестник ДонНУ. Сер. Б: Гуманитарные науки. – 2021. – № 1 

Чеботарева И.В. 189 

культивирует законы, принципы организации брака и семьи, данные Богом, а не 

приспосабливает их в угоду безнравственной толпы.  

Библейские тексты об особенностях создания брака и семьи, используемые в 

работе с дошкольниками (безусловно предварительно педагогически адаптированные 

для детского восприятия), будут способствовать формированию у детей модели 

духовно здоровой семьи, в которой мужчина – отец является главой, решает сложные 

семейные проблемы и является материальной и физической опорой своим родным, а 

мать является душой семьи.  

Интеграция светского и религиозного знания в процессе организации духовно-

нравственного воспитания дошкольников должна проходить по трем направлениям. В 

первую очередь, к этому должны быть подготовлены педагоги, и не только 

технологически. Важно, чтобы их сердце и разум были готовы к принятию с любовью 

ребенка, пониманию его природы и особенностей его духовно-нравственного становления 

на основе христианской этики. Сам педагог, если желает видеть своих воспитанников 

нравственными людьми, должен вместе с ними обогащаться новым знанием, духовно 

расти, развивая в себе прекрасные качества. Это должно стать его внутренней 

потребностью – подчинение своей жизни духовному самосовершенствованию.  

Вторым направлением является работа с родителями дошкольников, поскольку 

они, в основном, относятся к поколению, у которого, как было отмечено выше, 

произошли серьезные изменения в системе ценностей, и которые сами нуждаются в 

педагогической поддержке. Привлекая родителей к организации духовно-

нравственного воспитания детей, важно создать условия и для их духовного развития, 

чтобы семья стала для ребенка островом духовной жизни, где культивируются высшие 

ценности и на основе мудрой любви передаются младшему поколению.  

Священное Писание богато на примеры ответственного выполнения родителями 

своих обязанностей по отношению к детям, содержит ценные советы, принципы, 

методы воспитания, с которыми важно познакомить родителей и вместе с ними 

осмыслить их значимость в современных условиях. Например, в Писании говорится о 

важности выполнения родителями Божьих законов, чтобы быть примером для 

подражания (Притчи 20:7; Первое послание к Коринфянам 11:1). Однако, Библия 

предупреждает родителей, поведение которых отрицательно влияет на процесс 

воспитания детей: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» 

(Послание к Колоссянам 3:21). В свою очередь, дети должны почитать отца и мать 

(Послание к Ефесянам 6:2), слушать внимательно их наставления, потому что это – 

прекрасный венок для их головы и украшение для шеи (Притчи 1:8,9). 

Третье направление – работа с детьми. Процесс духовно-нравственного развития 

личности сложный, длительный, продолжающийся в течение всей жизни человека. 

Качество организации духовно-нравственного воспитания детей в дошкольный период 

определяет дальнейший путь человека к самому себе (С.Б. Крымский), путь 

преобразования себя и мира по законам Любви, Добра и Красоты. Воспитание – это 

встреча с личностью (Е.В. Бондаревская), и каждая такая встреча должна быть 

сотворчеством педагога и ребенка, направленным на создание богатого духовного мира 

воспитанника; облагораживание его сердца; наполнение его прекрасными 

возвышенными чувствами; нахождение ценностных смыслов в вечном диалоге Я-

реального и Я-духовного. Это процесс, в котором происходит расписывание, шлифовка 

и отделка Божьих изображений (детей), «чтобы придать им наибольшее сходство с 

оригиналом» (Я.А. Коменский).  
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Выводы. Итак, трансформация ценностных ориентаций современного общества 

и, соответственно, духовное обнищание человека, имеет негативные последствия для 

человечества, угрожающие его существованию. XXI век, по оценке многих ученых, – 

это век бифуркации, когда человечество должно принять ответственное решение при 

выборе пути развития цивилизации: идти путем наращивания технологического 

воздействия на экологию, стремления к изменению человеческой природы средствами 

новейших технологий и превращения человека в трансчеловека, или следовать путем 

более сложным, но ведущего к спасению человека как образа Божьего. Для педагога 

выбор второго пути должен быть очевиден, поскольку, как подчеркивается в 

Манифесте гуманной педагогики: «Воспитание в это не светлое время есть спасение 

душ подрастающих людей. Надо твердо знать, что в этом служении нет передышки и 

нельзя ослаблять зоркость» [10].  

Перспективой наших дальнейших научных поисков будет разработка системы 

духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста на основе интеграции 

светского и религиозного знания.  
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The article raises the problem of transformation of value orientations of the modern society. Attention is 

focused on a number of problems, which have been caused by changes in the world of human values. The 

significance of the appeal to Christian culture in overcoming negative trends in society in the process of 
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directions of organization of spiritual and moral upbringing on the basis of integration of secular and religious 

knowledge are presented.  
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